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1.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ  К  ЛЕКЦИОННЫМ,  ЛАБОРАТОРНЫМ
ЗАНЯТИЯМ 

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

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

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

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

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

-  Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный
тип лекций в практике высшей школы.

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

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

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

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

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

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

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

Краткое содержание лекционных занятий

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала
РАЗДЕЛ 1. «ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ О ПОДВИЖНОЙ ИГРЕ»

Тема 1.1. Значение подвижных
игр в физическом воспитании
детей

Определение подвижной игры как вида деятельности.
Теории  происхождения  и  развития  игры.
Естественнонаучные основы игровой деятельности. Игра и
труд,  их  связь  и  различия.  Взгляды  отечественных
общественных деятелей, педагогов и ученых на игру.

Педагогическая  группировка  (классификация)
подвижных игр. Отличие подвижных игр от спортивных.
Педагогическое  значение  подвижных  игр  и  их
характеристика  в  связи  с  возрастными  особенностями
играющих.  Педагогическая  характеристика  игр  детей  на
различных  ступенях  обучения  и  воспитания.  Игры
младшего,  среднего  и  старшего  школьного  возраста.
Анализ  игрового  материала  школьных  программ  по
физическому  воспитанию.  Место  подвижных  игр  в
решении задач физического воспитания.

Тема  1.2.  Основные
педагогические  требования  к
организации  и  методике
проведения подвижных игр

Воспитывающий  характер  обучения.  Реализация
дидактических принципов в обучении подвижным играм.

Основные  задачи  руководителя  игры.  Подготовка
преподавателя  к  игре.  Критерий  выбора  игры.  Конспект
игры,  подготовка  места,  инвентаря,  разметка  площадки.
Организация  играющих:  размещение  играющих  иместо
руководителя во время объяснения игры. Выбор капитанов
и  помощников.  Способы  выбора  водящего.  Способы
разделения на команды. Построение играющих в исходное
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положение  для  игры.  Требования  к  рассказу  игры,  роль
показа во время объяснения.

Руководство  процессом  игры.  Организация
правильных  действий  игроков,  развитие  творческой
инициативы.  Наблюдение  и  контроль  за  выполнением
правил.  Равномерность  нагрузки  во  время  игры.
Объективность  судейства  в  подвижных  играх.
Продолжительность  игры  для  учащихся  различного
возраста. Требования к окончанию игры.

Подведение  итогов  игры,  определение  результатов
игры.  Оценка  выполнения  игровых  действий  всего
коллектива и отдельных играющих.

Тема 1.3. Подвижные игры на
школьном  уроке  физической
культуры

Планирование  подвижных игр  в  учебной работе  по
физическому воспитанию в школе.

Анализ  материала  по подвижным играм программы
по  физической  культуре  общеобразовательной  школы.
Содержание  программного  материала,  распределение  игр
по четвертям, место игры на уроке физической культуры.

Типы  уроков  с  применением  подвижных  игр
(примеры  игрового,  смешанного,  тематического  уроков).
Особенности  чередования  подвижных  игр  с  другими
средствами физического воспитания.

РАЗДЕЛ 2. «ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПОДВИЖНЫХ ИГР, С
ДЕТЬМИ РАЗНОГО ВОЗРАСТА»

Тема  2.  1.  Содержание,
организация  и  методика
проведения подвижных игр, с
детьми  младшего  школьного
возраста.

Методика  проведения  игр  в  различных  классах
школы (в связи с возрастными особенностями). Игры  для
учащихся 1-3 классов. «Класс, смирно!». «У ребят порядок
строгий».  «Быстро по местам».  «Выставка  картин».  «Кто
подходил».  «Совушка».  «Мяч соседу».  «Передача мяча в
колоннах над головой». «К своим флажкам». «Прыжки по
полоскам».  «Через  кочки  и  пенечки».  «Команда
быстроногих».  «Гуси-лебеди».«Два  мороза».  «Птицы  и
клетка».  «Гонка  мяча  по  кругу».  «Бездомный  заяц».
«Пустое  место».  «Караси  и  щука».  «Попрыгунчики-
воробушки».  «Волк  во  рву».  «Пятнашки».  «Кто  дальше
бросит». «Пингвин с мячом».

Тема 2. 2. Содержание,
организация и методика

проведения подвижных игр, с
детьми среднего школьного

возраста.

Методика  проведения  игр  в  различных  классах
школы (в связи с возрастными особенностями). Игры для
учащихся  4-8  классов.  «Вызов  номеров».  «Линейная
эстафета  с  бегом».  «Салки на  одной ноге».  «Эстафеты с
прыжком  в  высоту».  «Эстафеты  с  прыжком  в  длину».
«Вьюны».  «Подвижная  цель».  «Мяч  среднему  —  2-й
вариант», «Метко в цель». «Перетягивание за черту». «Бой
петухов».  «Защита  булав».  «День  и  ночь».  «Круговая
лапта».  «Выталкивание  из  круга».  «Удочка».  «Попади  в
мяч».  «Бой  петухов».  «Снайперы».  «Пионербол».
«Перестрелка».  «Эстафета  с  вызовом».  «Эстафета
баскетболистов».  «Эстафета  волейболистов».  «Борьба  за
мяч» — простой вариант. «Перебежка с выручкой». «Тяни
в круг».  «Бег за  флажками».  «Метко в  цель».  «В четыре
стойки».  «Лыжники  на  местах».  «Салки  маршем».
«Эстафеты на лыжах».  «Старт за мячом».  «Бросай-беги».
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«Бег за командами».

Тема  2.3.  Содержание,
организация  и  методика
проведения подвижных игр, с
детьми  старшего  школьного
возраста.

Методика  проведения  игр  в  различных  классах
школы (в связи с возрастными особенностями).  Игры для
учащихся  9-11  классов.  В  основном  проводятся  игры,
подводящие к занятию спортом и для развития физических
качеств.  «Эстафета  с  чехардой».  «Эстафета  с  палками  и
прыжками».  «Встречные  старты».  «Будь  лидером».  «На
горку  и  с  горки».  «Старт  с  преследованием».  «Собери
флажки».  «Круговая  эстафета»,  «Борьба  за  бровку».
«Челнок».  «Навстречу  удочке».  «Опереди  свое  время».
«Город  за  городом».  «В дальнюю зону».  «Не  оступись».
«Кто выше». «Силачи». «От щита в поле». «Марш-бросок».

РАЗДЕЛ 3. «ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ ВО ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЕ»
Тема  3.1.  Программы  по

подвижным играм по физической
культуре  в  образовательных
заведениях

Планирование, программы, типы уроков, подвижные игры.
«Перетягивание  через  черту»,  «Бой  петухов»,  «Сильные  и
ловкие», «Тяни в круг», «Перетягивание в шеренгах».

Тема 3.2. «Типы занятий
с  применением  подвижных
игр»

Игры и упражнения на воде: «Пятнашки маршем», «Бег за
флажками», «Перебежки с выручкой».

РАЗДЕЛ  4.  СОДЕРЖАНИЕ,  ОРГАНИЗАЦИЯ  И  МЕТОДИКА  ПРОВЕДЕНИЯ
СОРЕВНОВАНИЙ ПО ПОДВИЖНЫМ ИГРАМ

Тема  4.1.  Организация
соревнований  по  подвижным
играм

Подвижные  игры  на  переменах.  «Горелки».  «У
медведя  во  бору».  «Узнай  по  голосу».  «Светофор».
«Карусель».  «Тропинка».  «Западня».  «Стоп!».  «Не
ошибись!».  «Три  движения».  «Выставка  картин».
«Компас». «Класс, смирно!». «К своим флажкам!».

Игры  на  воде.  «Караси  и  карпы».  «Водолазы».
«Пятнашки с поплавками». «Достань до дна рукой». «Кто
быстрей». «Поплавок». «Салки с мячом». «Морской бой».
«Буря в море». «Торпеды». «Буксиры». «Акулыи дельфин».
«Дельфины на охоте». «Волейбол в воде».

Тема  4.2.  Содержание  и
методика  проведения
подвижных игр во внеурочной
и  внеклассной  форме
организации занятий

Игры для праздников и аттракционов.  «Два стула и
веревочка».  «Меткий  футболист».  «Неуловимый  шнур».
«Вертуны». «Возьми булаву». «Подвижный ринг». «Танец
папуасов».  «Птицы  и  клетка».  «Срезание  призов».
«Музыкальные  змейки».  «Посадка  картошки».  «Смена
парами».  «Третий  лишний  на  прогулке».  «Ходьба  с
биноклем». «Защищай товарища». «Муравейник». «Иголка
и  нитка».  «Бездомный заяц».  «Верный глаз».  «Вращение
обручей». «Набрасывание колец».

Игры в оздоровительном лагере.  «Школьная лапта».
«Лапта  в  кругах».  «Невидимки».  «К  флажку».
«Ориентировка по слуху». «Погоня за лисицами». «Поиски
пропавшей  группы».  «Следопыты».  «Веселые  старты».
«Комический  футбол».  «Рейд  в  тыл  врага».  «Стой».
«Борьба за флажки». «Эстафета связистов». «Кто разожжет
костер». «Друг, дружок, уступи лужок».
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1.2.  Методические  материалы  по  подготовке  к  практическим  занятиям  по
дисциплине (модулю)

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

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

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

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

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

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

- 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
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 семинарских и других практических учебных занятий),
рефераты,  проекты  и  др.  работы  обучающихся.  Это  научные  собрания,  на  которых
заслушиваются  и  обсуждаются  доклады.  Коллоквиум  –  это  и  форма  контроля,  массового
опроса,  позволяющая  преподавателю  в  сравнительно  небольшой  срок  выяснить  уровень
знаний  студентов  по  данной  теме  дисциплины.  Коллоквиум  проходит  обычно  в  форме
дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку
зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и
отстаивая  свое  мнение,  обучающийся  в  то  же  время  демонстрирует,  насколько  глубоко  и
осознанно он усвоил изученный материал. 

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

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

-  Брифинг  -  (англ.  briefing  от  англ.  brief  –  короткий,  недолгий)  –  краткая  пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов.

-  Метод  портфолио  (итал.  portfolio  —  'портфель,  англ.  -  папка  для  документов)  -
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них.

РАЗДЕЛ 1. «ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ О ПОДВИЖНОЙ ИГРЕ»

Вопросы для самоподготовки
1. Теория происхождения и развитие подвижных игр. 
2.Педагогические основы игры (оздоровительное, образовательное, воспитательное знач
ение). 

  3. Отличие подвижных игр от спортивных. 
  4. Игровой метод. Его роль в педагогической практике. 

5. Педагогическая группировка (классификация) подвижных игр. 
6. Игры на школьном уроке физической культуры. 
7. Применение игр в занятиях спортом. 
8. Критерий выбора игры. 
9.Подготовка руководителя к игре. 
10. Подготовка играющего коллектива. 
11. Способы разделения игроков на команды и их характеристика. 
12. Способы выбора водящего и их характеристика. 
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13. Выборы помощников и капитанов в игре. 
14. Требования к рассказу и порядок объяснения игры. 
15. Роль и место показа. 
16. Руководство игрой. 
17. Дозировка и судейство игры. 
18. Требования к окончанию и подведению итогов игры. 

РАЗДЕЛ 2. «ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПОДВИЖНЫХ ИГР, С
ДЕТЬМИ РАЗНОГО ВОЗРАСТА»

Вопросы для самоподготовки
1.  Воспитывающий  характер  обучения.  Реализация  дидактических  принципов  в

обучении подвижным играм.
2. Методика организации и проведения подвижных игр в детском саду.
3.Характеристика игр школьников 1-3 классов. 
4. Характеристика игр школьников 4-6 классов. 
5. Характеристика игр школьников 7-8 классов. 
6. Особенности проведения игр со школьниками 1-3х классов. 
7. Особенности проведения игр со школьниками 4-6х классов. 
8. Особенности проведения игр со школьниками 7-8х классов.
9. Характеристика раздела игр в школьной программе.
10.Игры типа перебежек. 
11. Игры типа салок. 
12. Игры типа эстафет и гонок. 
13. Игры на сообразительность и внимание. 
14. Игры с элементами прыжков. 
15. Игры с метанием в неподвижную цель. 
16. Игры с метанием в подвижную цель. 
17. Игры с элементами силовой борьбы. 
18. Подвижные игры с музыкальным сопровождением. 
19. Игры с речитативом 
20. Игры с элементами гимнастики. 
21. Игры с элементами легкой атлетики. 
22. Игры с элементами баскетбола. 
23. Игры с элементами волейбола. 
24. Игры с элементами футбола. 
25. Игры в занятиях плаванием.

РАЗДЕЛ 3. «ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ ВО ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЕ» 

Вопросы для самоподготовки
1.  Планирование  подвижных  игр  в  учебной  работе  по  физическому  воспитанию  в

школе, в режиме учебного дня.
2.Организация соревнований по подвижным играм. 
3. Особенности проведения игрэстафет. 
4. Особенности проведения соревнований по подвижным играм.
5.  Требования  к  организации  подвижных  перемен.  Планирование  проведения

подвижных перемен.
6. Соревнования по подвижным играм. Документы планирования.
7. Значение подвижных игр в занятиях спортом. На примере одного.
8. История возникновения и развития соревнований «Веселые старты» в нашей стране.
9. Положение о проведении соревнований «Веселые старты».
10. Содержание и методика составления программы соревнований «Веселые старты».



12

11.Вопросы подготовки и организации соревнований «Веселые старты».
12.Методика судейства соревнований «Веселые старты». Состав судейской бригады и

обязанности судей.
13. Варианты подсчета очков при проведении соревнований «Веселые старты».
14. Игры на переменах, школьных праздниках, спортивных секциях.
15. Подвижные игры в группах продленного дня.

РАЗДЕЛ  4.  СОДЕРЖАНИЕ,  ОРГАНИЗАЦИЯ  И  МЕТОДИКА  ПРОВЕДЕНИЯ
СОРЕВНОВАНИЙ ПО ПОДВИЖНЫМ ИГРАМ 

Вопросы для самоподготовки
1.  Особенности  различия  выбора  игры,  подготовки  к  её  проведению  объяснения  и
руководства игрой, подведения итогов с детьми разного школьного возраста.
2. Развитие творчества школьников в подвижных играх. 
3. Приемы регулирования физической нагрузки в подвижной игре. 
4. Развивающие игры физкультурной тематики для школьников (содержание, методика и
спользования). 
5.Объяснение и показ преподавателем приемов обучения подвижным играм. 
6.Обоснование необходимости проведения физкультурных минуток в младшем
школьном возрасте. Вариативность их содержания. 
7. Содержание и варианты проведения подвижных игр на прогулке. 
8. Личностная направленность физкультурнооздоровительной работы сошкольниками (р
азвитие волевой активности и самостоятельности детей). 
9.  Новые технологии оздоровительной работы со  школьниками старшего возраста  на
основе подвижных игр.
10. Игры на местности. 
11. Игры аттракционы. 
12. Игры во внеурочных формах работы. 
13. Игры во внешкольных формах работы с детьми. 
14. Игры в системе оздоровительной и физкультурно-массовой работы с населением.
15.Развивающая физкультурнооздоровительная среда школьного учреждения (перечень 

физкультурного оборудования и инвентаря,
особенности его расположения в физкультурном зале и на спортивной площадке). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Методические материалы по самостоятельному решению задач
При  самостоятельном  решении  задач  нужно  обосновывать  каждый  этап  решения,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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,
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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): 



17

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных
понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ.
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«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание
сути, в целом правильный ответ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Презентация 
Методические материалы к презентациям 
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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. 

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

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

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

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

Методические материалы по подготовке к опросу
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу,
публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

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

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

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

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

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

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

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

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

самостоятельно  выделить  существенные  и  несущественные  признаки  и  причинно-
следственные связи;

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

вопросу;
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь

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

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

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

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

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

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

Критерии оценки практического задания:
«Отлично»  –  правильный  ответ,  дается  четкое  обоснование  принятому  решению;

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при
изучении  дисциплины  знания;  правильно  используются  формулы,  понятия,  процедуры,
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения.

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

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

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

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

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

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

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

Методические материалы по выполнению лабораторного задания
При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего алгоритма:
1. Записать дату, тему и цель задания;
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания;
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других

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

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

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

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

Критерии оценки лабораторного задания:
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; рассуждения

четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при изучении дисциплины
знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче
для подтверждения принятого решения.

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

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

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

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации.
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или

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

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю),  отметить для
себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно
повторить  основные  положения,  используя  при  этом  листы  опорных  сигналов.
Систематическая  подготовка  к  занятиям  в  течение  семестра  позволит  использовать  время
промежуточной аттестации для систематизации знаний.
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3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов
академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20
итоговое практическое задание 20

рубежи текущего контроля 30
ИТОГО: 80



23

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая
шкала:

Рубежный
рейтинг

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

баллов

обучающийся  глубоко  и  прочно  усвоил  программный  материал,
исчерпывающе,  последовательно,  грамотно  и  логически  стройно  его
излагает,  тесно  увязывает  с  задачами  и  будущей  деятельностью,  не
затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с
задачами и практическими заданиями,  правильно  обосновывает  принятые
решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская
ошибок16-18

рейтинговых
баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу
излагает  его,  не допуская  существенных неточностей в  ответе  на  вопрос,
может  правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет
необходимыми  умениями  и  навыками  при  выполнении  практических
заданий13-15

рейтинговых
баллов

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

1-12
рейтинговых

баллов

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

0 рейтинговых
баллов

не аттестован

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий
промежуточной  аттестации  (рубежный  рейтинг  обучающегося)  неудовлетворительный
(получено  менее  13  рейтинговых  баллов),  то  промежуточная  аттестация  по  учебной
дисциплине  (модулю)  невозможна  даже  при  наличии  высокого  текущего  рейтинга,
полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю).
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ 
п/
п

Содержание изменения Реквизиты
документа

об утверждении
изменения

Дата
введения

изменения

1.

Утверждена  и  введена  в  действие  решением  кафедры
физической культуры, спорта и здорового образа жизни
на  основании  Федерального  государственного
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1.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ  К  ЛЕКЦИОННЫМ,  ЛАБОРАТОРНЫМ
ЗАНЯТИЯМ 

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

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

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

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

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

-  Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный
тип лекций в практике высшей школы.

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

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

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

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

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

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

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

Краткое содержание лекционных занятий

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала

РАЗДЕЛ  1.  КОНЦЕПЦИЯ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  В  СФЕРЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА.

Тема  1.1.  Физическая
культура  и  спорт  в  системе
дополнительного образования:
ценности,  цели,  содержание,
формы,  измерение
результативности.

Ценностно-мотивационный  компонент  физической
культуры  и  спорта  в  системе  дополнительного
образования.  Цели  физической  культуры  и  спорта  в
системе  дополнительного  образования.  Содержательный
компонент  физической  культуры  и  спорта  в  системе
дополнительного  образования.  Формы  физической
культуры  и  спорта  в  системе  дополнительного
образования.  Измерение  результативности  физической
культуры  и  спорта  в  системе  дополнительного
образования.
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Тема  1.2.  Функции
системы  дополнительного
образования в России в сфере
физической  культуры  и
спорта.

Понятие  «Функция  физической  культуры».
Классификация функций физической культуры в  системе
дополнительного  образования.  Характеристика
общекультурных функций физической культуры в системе
дополнительного  образования.  Характеристика
эстетической  функция  физической  культуры  в  системе
дополнительного образования. Характеристика социальной
функции физической культуры в системе дополнительного
образования.  Характеристика  специфических  функций
физической  культуры  в  системе  дополнительного
образования.  Характеристика  специфических
образовательных функций физической культуры в системе
дополнительного  образования.  Характеристика
специфических прикладных функций физической культуры
в  системе  дополнительного  образования.  Характеристика
специфических спортивных функций физической культуры
в  системе  дополнительного  образования.  Характеристика
специфических  рекреативных  и  оздоровительно-
реабилитационных  функций  физической  культуры  в
системе  дополнительного  образования.  Характеристика
частных  функций  физической  культуры  в  системе
дополнительного  образования.  Характеристика
эмоционально-зрелищной  функции  спорта  в  системе
дополнительного  образования.  Характеристика  функции
спорта  - социальной интеграции и социализация личности
в  системе  дополнительного  образования.  Характеристика
экономической функции спорта в системе дополнительного
образования.  Характеристика  соревновательно-эталонной
функции спорта  в  системе дополнительного образования.
Характеристика  эвристическо-достиженческой  функции
спорта  в  системе  дополнительного  образования.
Характеристика  функции  спорта  -  личностно-
направленного воспитания, обучения и развития в системе
дополнительного  образования.  Характеристика
оздоровительно-рекреативной  функции  спорта  в  системе
дополнительного  образования.  Характеристика
коммуникативной  функции  спорта  в  системе
дополнительного образования.

РАЗДЕЛ  2.  РАЗВИТИЕ  СИСТЕМЫ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  В
СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА.

Тема  2.1.  Становление
системы  дополнительного
образования  в  сфере
физической  культуры  и
спорта.

Историко-генитический  анализ  становления  и
развития  системы  дополнительного  образования  в  сфере
физической  культуры  и  спорта.  Преобразование
внешкольной  работы  и  внешкольного  воспитания
физической культуры и спорта в систему дополнительного
образования.  Педагогический потенциал дополнительного
образования  в  сфере  физической  культуры  и  спорта.
Специфика  дополнительного  образования  по  физической
культуре и спорту в школе. Смысловое значение категории
«развитие» в сфере физической культуре и спорте, отличия
от  близких  понятий  в  системе  дополнительного
образования.  Уровни  учреждений  дополнительного
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образования детей в сфере физической культуры и спорта.
Специфика  организации  и  основы  построения
педагогического  процесса  учреждений  дополнительного
образования в сфере физической культуры и спорта.
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Тема  2.2.  Система
дополнительного  образования
в сфере физической культуры
и  спорта  в  условиях
модернизации  общего
образования.

Концепция  модернизации  и  основные  положения
стратерии развития дополнительного образования в сфере
физической  культуры  и  спорта.  Новые  социальные
требования  к  дополнительному  образованию  в  сфере
физической  культуры  и  спорта.  Направления  развития
дополнительного  образования  в  сфере  физической
культуры  и  спорта.  Современные  информационно-
коммуникативные  технологии  и  средства  массовой
информации  для  решения  задач  дополнительного
образования  в  сфере  физической  культуры  и  спорта.
Педагогические  технологии  в  системе  дополнительного
образования  в  сфере  физической  культуры  и  спорта.
Специфика дополнительного образования в школе в сфере
физической культуры и спорта. Педагогический потенциал
дополнительного  образования  в  сфере  физической
культуры и спорта. Дополнительное образование  в сфере
физической  культуры  и  спорта  и  тенденции
образовательной политики в России.

РАЗДЕЛ  3.  КЛАССИФИКАЦИЯ  УЧРЕЖДЕНИЙ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА.

Тема  3.1.  Многообразие
секций,  клубов,  творческих
объединений,  коллективов  в
системе  дополнительного
образования  в  сфере
физической  культуры  и
спорта.

Характеристика  типов  и  видов  учреждений
дополнительного  образования  в  сфере  физической
культуры  и  спорта.  Спортивные  секции  в  системе
дополнительного  образования.  Спортивные  клубы  в
системе  дополнительного  образования.  Спортивно-
культурные  и  творческие  объединения  в  системе
дополнительного  образования.  Коллективы  физической
культуры  в  системе  дополнительного  образования.
Спортивное  направление  в  дополнительном  образовании
общеобразовательных  школ.  Эстетическое  направление  в
дополнительном  образовании  в  системе  дополнительного
образования.  Детские  и  юношеские  спортивные
организации  и  объединения  в  системе  дополнительного
образования.

Тема  3.2.
Проектирование  программ
дополнительного  образования
в сфере физической культуры
и спорта.

Проектирование  программ  дополнительного
образования в сфере физической культуры и спорта. Виды
программ  дополнительного  образования  в  сфере
физической  культуры  и  спорта.  Учебно-методическое
обеспечение  дополнительного  образования  в  сфере
физической культуры и спорта. Профессиограмма педагога
дополнительного  образования  в  сфере  физической
культуры  и  спорта.  Лицензирование  учреждений
дополнительного  образования  в  сфере  физической
культуры и спорта. Особенности взаимодействие школы и
учреждений  дополнительного  образования  в  сфере
физической культуры и спорта: цели,содержание, формы,
результаты.  Структурно-организационные  формы
реализации  дополнительного  образования  в  сфере
физической  культуры  и  спорта.  Нормативно-правовые
регулятивы  организации  дополнительного  образования  в
сфере  физической  культуры  и  спорта.  Взаимодействие  с
участниками  образовательного  процесса  и  социальными
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партнерами,  руководство  коллективом  дополнительного
образования  в  сфере  физической  культуры  и  спорта.
Организация  командной  работы  для  решения  задач
развития организации,  осуществляющих образовательную
деятельность,  реализация  экспериментальной  работы
дополнительного  образования  в  сфере  физической
культуры  и  спорта.  Использование  индивидуальных  и
групповых  технологий  принятия  решений  в  управлении
организацией,  осуществляющей  образовательную
деятельность  дополнительного  образования  в  сфере
физической  культуры  и  спорта.  Стратегии  культурно-
просветительской  деятельности  дополнительного
образования в сфере физической культуры и спорта.

1.2.  Методические  материалы  по  подготовке  к  практическим  занятиям  по
дисциплине (модулю)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения,
направленный на развитие знаний,  умений и навыков и социальных установок.  Тренинг –
форма  интерактивного  обучения,  целью  которого  является  развитие  компетентности
межличностного  и  профессионального  поведения  в  общении.  Достоинство  тренинга
заключается  в  том,  что  он  обеспечивает  активное  вовлечение  всех  участников  в  процесс
обучения.  Можно  выделить  основные  типы  тренингов  по  критерию  направленности
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический,
бизнес-тренинг. 

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

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

-  Групповая,  научная  дискуссия,  диспут  Дискуссия  —  это  целенаправленное
обсуждение  конкретного  вопроса,  сопровождающееся  обменом  мнениями,  идеями  между
двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в
споре  установить  истину.  Дискуссии могут быть свободными и управляемыми.  К технике
управляемой  дискуссии  относятся:  четкое  определение  цели,  прогнозирование  реакции
оппонентов,  планирование  своего  поведения,  ограничение  времени  на  выступления  и  их
заданная очередность.  Разновидностью свободной дискуссии является форум,  где каждому
желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление
вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно
широкую, чтобы в 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
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используются  участниками дебатов,  имеют целью получения  определённого результата  —
сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции.

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

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

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

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

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

-  Брифинг  -  (англ.  briefing  от  англ.  brief  –  короткий,  недолгий)  –  краткая  пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов.

-  Метод  портфолио  (итал.  portfolio  —  'портфель,  англ.  -  папка  для  документов)  -
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них.

РАЗДЕЛ  1.  КОНЦЕПЦИЯ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  В  СФЕРЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА.
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Вопросы для самоподготовки
1. Формы физической культуры и спорта в системе дополнительного образования.
2.  Измерение  результативности  физической  культуры  и  спорта  в  системе

дополнительного образования.
3.  Специфические  образовательные  функции  физической  культуры  в  системе

дополнительного образования.
4.  Специфические  прикладные  функции  физической  культуры  в  системе

дополнительного образования.
5.  Специфические  спортивные  функции  физической  культуры  в  системе

дополнительного образования.
6.  Специфические  рекреативные  и  оздоровительно-реабилитационные  функции

физической культуры в системе дополнительного образования.
7. Частные функции физической культуры в системе дополнительного образования.
8. Эмоционально-зрелищная функция спорта в системе дополнительного образования.
9.  Функция  спорта  -  социальной  интеграции  и  социализации  личности  в  системе

дополнительного образования.
10. Экономическая функция спорта в системе дополнительного образования.
11.  Соревновательно-эталонная  функция  спорта  в  системе  дополнительного

образования.
12.  Эвристическо-достиженческая  функция  спорта  в  системе  дополнительного

образования.
13.  Функция  спорта  -  личностно-направленного  воспитания,  обучения  и  развития  в

системе дополнительного образования.
14.  Оздоровительно-рекреативная  функция  спорта  в  системе  дополнительного

образования.
15. Коммуникативная функция спорта в системе дополнительного образования.

РАЗДЕЛ  2.  РАЗВИТИЕ  СИСТЕМЫ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  В
СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА.

Вопросы для самоподготовки

1.  Концепция  модернизации  и  основные  положения  стратерии  развития
дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта.

2.  Новые социальные требования предьявляются к  дополнительному образованию в
сфере физической культуры и спорта.

3. Основные направления развития дополнительного образования в сфере физической
культуры и спорта.

4.  Современные информационно-коммуникативные  технологии  и  средства  массовой
информации  используются  для  решения  задач  дополнительного  образования  в  сфере
физической культуры и спорта.

5.  Педагогические  технологии  в  системе  дополнительного  образованияв  сфере
физической культуры и спорта.

6. Специфика дополнительного образования в школе в сфере физической культуры и
спорта.

7.  Педагогический  потенциал  дополнительного  образования  в  сфере  физической
культуры и спорта.

8.  Дополнительное образование  в сфере физической культуры и спорта:  тенденции
образовательной политики в России.

9.  Историко-генитический анализ становления и  развития системы дополнительного
образования в сфере физической культуры и спорта.
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10.  Преобразование  внешкольной  работы  и  внешкольного  воспитания  физической
культуры и спорта в систему дополнительного образования.

11.  Педагогический  потенциал  дополнительного  образования  в  сфере  физической
культуры и спорта.

12.  Специфика  дополнительного  образования  по  физической  культуре  и  спорту  в
школе.

13. Уровни учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и
спорта.

14.  Специфика  организации  и  основы  построения  педагогического  процесса
учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта.

РАЗДЕЛ  3.  КЛАССИФИКАЦИЯ  УЧРЕЖДЕНИЙ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА.

Вопросы для самоподготовки
1.  Типы  и  виды  учреждений  дополнительного  образования  в  сфере  физической

культуры и спорта.
2. Деятельность спортивных секции в системе дополнительного образования.
3. Деятельность спортивных клубов в системе дополнительного образования.
4.  Деятельность  спортивно-культурных  и  творческих  объединения  в  системе

дополнительного образования.
5.  Деятельность  коллективов  физической  культуры  в  системе  дополнительного

образования.
6.  Спортивное  направление  в  дополнительном  образовании  общеобразовательных

школ.
7.  Эстетическое  направление  в  дополнительном  образовании  в  системе

дополнительного образования.
8.  Деятельность  детских  и  юношеских  спортивных  организаций  и  объединений  в

системе дополнительного образования.
9.  Проектирование  программ  дополнительного  образования  в  сфере  физической

культуры и спорта.
10.  Виды  программ  дополнительного  образования  в  сфере  физической  культуры  и

спорта.
11.  Учебно-методическое  обеспечение  учреждений  дополнительного  образования  в

сфере физической культуры и спорта.
12.  Профессиограмма  педагога  дополнительного  образования  в  сфере  физической

культуры и спорта.
13.  Лицензирование  учреждений  дополнительного  образования  в  сфере  физической

культуры и спорта.
14.  Взаимодействие  школы  и  учреждений  дополнительного  образования  в  сфере

физической культуры и спорта: цели,содержание, формы, результаты.
15. Структурно-организационные формы реализации дополнительного образования в

сфере физической культуры и спорта.
16.  Нормативно-правовые  регулятивы  организации  дополнительного  образования  в

сфере физической культуры и спорта.
17.  Взаимодействие  с  участниками  образовательного  процесса  и  социальными

партнерами,  руководство  коллективом  дополнительного  образования  в  сфере  физической
культуры и спорта.

18.  Организация  командной  работы  для  решения  задач  развития  организации,
осуществляющих  образовательную  деятельность,  реализация  экспериментальной  работы
дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта.
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19.  Использование  индивидуальных  и  групповых  технологий  принятия  решений  в
управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность дополнительного
образования в сфере физической культуры и спорта.

20.  Особенности  стратегии  культурно-просветительской  деятельности
дополнительного образоваания в сфере физической культуры и спорта.

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

Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  «Основы  планирования  и  анализа
эксперимента  в  педагогике  и  психологии» предполагает  изучение  материалов  дисциплины на
аудиторных  занятиях  и  в  ходе  самостоятельной  работы.  Аудиторные  занятия  проходят  в
форме  лекций,  семинаров,  практических и  лабораторных занятий.  Самостоятельная работа
включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

целью  предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного
выполнения предложенных преподавателем задач.
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− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой
дисциплины (модуля) тематики.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Методические материалы по самостоятельному решению задач
При  самостоятельном  решении  задач  нужно  обосновывать  каждый  этап  решения,

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

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

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

Список  литературы  к  темам  не  дается,  и  обучающиеся  самостоятельно  ведут
библиографический  поиск,  причем  им  не  рекомендуется  ограничиваться  университетской
библиотекой. 
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Важно  учитывать,  что  написание  реферата  требует  от  обучающихся  определенных
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

самостоятельно  выделить  существенные  и  несущественные  признаки  и  причинно-
следственные связи;

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

вопросу;
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь

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

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

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

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий;



22

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

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

Критерии оценки практического задания:
«Отлично»  –  правильный  ответ,  дается  четкое  обоснование  принятому  решению;

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при
изучении  дисциплины  знания;  правильно  используются  формулы,  понятия,  процедуры,
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения.

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

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

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

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

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

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

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

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

Методические материалы по выполнению лабораторного задания
При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего алгоритма:
1. Записать дату, тему и цель задания;
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания;
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других

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

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

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

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

Критерии оценки лабораторного задания:
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; рассуждения

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

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

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

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации.
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов
академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20
итоговое практическое задание 20

рубежи текущего контроля 30
ИТОГО: 80

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая
шкала:

Рубежный
рейтинг

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

19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся  глубоко  и  прочно  усвоил  программный  материал,
исчерпывающе,  последовательно,  грамотно  и  логически  стройно  его
излагает,  тесно  увязывает  с  задачами  и  будущей  деятельностью,  не
затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с
задачами и практическими заданиями,  правильно  обосновывает  принятые
решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская
ошибок16-18

рейтинговых
баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу
излагает  его,  не допуская  существенных неточностей в  ответе  на  вопрос,
может  правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет
необходимыми  умениями  и  навыками  при  выполнении  практических
заданий13-15

рейтинговых
баллов

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

1-12
рейтинговых

баллов

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

0 рейтинговых
баллов

не аттестован

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий
промежуточной  аттестации  (рубежный  рейтинг  обучающегося)  неудовлетворительный
(получено  менее  13  рейтинговых  баллов),  то  промежуточная  аттестация  по  учебной
дисциплине  (модулю)  невозможна  даже  при  наличии  высокого  текущего  рейтинга,
полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю).
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1.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ  К  ЛЕКЦИОННЫМ,  ПРАКТИЧЕСКИМ
ЗАНЯТИЯМ 

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

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

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

Возможные формы проведения лекций: 

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

 Информационная  лекция  ориентирована  на  изложение  и  объяснение  обучающимся
научной  информации,  подлежащей  осмыслению  и  запоминанию.  Это  самый
традиционный тип лекций в практике высшей школы.

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

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

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

 Лекция-дискуссия  –  свободный  обмен  мнениями  в  ходе  изложения  лекционного
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными
вопросами,  сопоставляет  между  собой  различные  мнения  и  тем  самым  развивает
дискуссию, стремясь направить ее в нужное русло.
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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. Истоки становления педагогики как науки и его назначение.
Тема 1.1. Истоки зарождения педагогики. Причины  возникновения  термина  и

направления «педагогика», представленного
немецким  педагогом  К.  Магером;
индивидуальная  педагогика  и  социальная
педагогика их обусловленность;  вклад Ф.А.
Дистервега  в  зарождении  идей  социальной
педагогики;  социологический  подход  в
зарождении  педагогики  как  науки  (П.Г.
Наторп),  культурологического  подхода  (П.
Бергеманн), средовый подход (С.Т. Шацкиц).

Тема   1.2.  Развитие  идей  в  педагогике,
исходя  из  потребностей  социального
фактора  развития  личности  (личностно-

П.А.  Соколов  об  основных  подходах  в
становлении  социальной  педагогики   и  их
характерисчтика;  сущность  и  содержание
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социальный подход). личностно-социального  подхода  в
формировании основ социальной педагогики
(П.А.  Соколов);  истоки  формирования
личностно-социального  подхода  в
социальной  педагогике  и  его  авторы;
развитие  идей  социальной  педагогики,
исходя  из  потребностей  социального
фактора  развития  личности;
социоличностный  подход  в  развитии
социального направления в педагогике (П.А.
Соколов);  П.П.  Блонский  о  социальном
направлении  в  педагогике  и  его  сущность;
объективные  факторы  среды
жизнедеятельности человека,  определившие
развитие социопедагогики; социологические
истоки  социальной  педагогики  и  их
сущность; факторы непосредственной среды
жизнедеятельности  человека,  существенно
влияющие  на  него,  и  их  влияние  на
формирование  педагогики  среды;
особенности  становления  социальной
педагогики в конце XIX – начале ХХ веков;
взаимосвязь и взаимодополнение

Раздел 2. Научно-теоретические основы педагогики как науки
Тема 2.1. Педагогика, ее предмет и задачи. Сущность социальной педагогики как

специфического  знания;  место  социальной
педагогики  в  системе  наук  о  человеке  и
человеческой  деятельности;
междисциплинарный  характер  социальной
педагогики,  ее  связь  с  общей  педагогикой,
социальной  и  общей  психологией,
социальной работой, социологией и другими
дисциплинами;  структура  социальной
педагогики;  основные  функции  социальной
педагогики;  объект  и  предмет  социальной
педагогики; основные категории социальной
педагогики;  основные  задачи  социальной
педагогики  и  их  общая  характеристика;
социальная педагогика как теория, практика
и образовательный комплекс.

Тема 2.2. Основные разделы, определяющие
развитие теории педагогики

Педагогика  становления  и  развитие
личности; социальные отклонения, причины
и  особенности  предупреждения  и
преодоления;  социальное  воспитание,  его
сущность  и  содержание;  педагогика  среды,
включающая социопедагогику и педагогику
непосредственной среды жизнедеятельности;
социальное самосовершенствование.

Раздел 3. Педагогика становления и развития личности, социализация      человека
Тема  3.1. Социальное  развития, Социальное становление личности,
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социализации  человека,  сущность,
содержание

его сущность и содержание. Социализация
человека, как социально-педагогическое
явление. Факторы, существенно влияющие
на социализацию воспитанника, движущие
силы его социализации. Социальность и
социализированность человека, сущность и
характеристика.

Тема  3.2.  Движущие  силы  социализации  и
факторы,  существенно  влияющие  на  нее,
диктующие  необходимость  ее
стимулирования.

Проявление социализированности
человека в социокультурной среде и их
оценка. Адаптивные возможности  человека
и  их  влияние  на  его  социализацию.
Необходимость  и  возможности
направленного стимулирования
социализации воспитанника
(обучающегося).

Раздел 4. Педагогический процесс как методологическая основа становления личности
Тема 4.1 Социально-педагогический процесс
и пути его совершенствования.

Понятие  и  сущность
«педагогический процесс»; П.Ф. Каптерев о
сущности  и  содержании  педагогического
процесса; сущность и структуру внутреннего
и  внешнего  социально-педагогического
процесса;  взаимосвязь  внутреннего  и
внешнего  социально-педагогических
процессов;  субъект  и  объект
социальнопедагогического  процесса;
основные  пути  совершенствования
социально-педагогического процесса.

Тема 4.2. Педагогический процесс становления 
и самоизменения личности воспитанника

Педагогический процесс становления
(самоизменения) личности воспитанника, его
сущность  и  содержание;  внутренний  и
внешний  педагогический  процесс
становления  (самоизменения)  личности
воспитанника  и  их  характеристика;
синергетический  подход  в  социальной
педагогике  и  его  характеристика;
педагогический  процесс  становления
(самоизменения)  личности  воспитанника  с
позиции воспитателя; внутренний и внешний
педагогический  процесс  становления
(самоизменения)  личности  воспитанника  с
позиции воспитателя; понимание личностно-
деятельностного  подхода  в  социальной
педагогике;  педагогический  процесс
становления  (самоизменения)  личности  с
позиции самовоспитания.

Раздел 5. Основы воспитания человека и ее результативность
Тема 5.1. Воспитание и его научные основы Воспитание, его сущность и

содержание; воспитание, как наука и его
сущность; воспитание, как искусство и его
понимание; виды воспитания и их
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характеристика; воспитанность,  как
результат  воспитания  человека  и  ее
проявление;  неформальное воспитание;
формальное воспитание;  внеформальное
воспитание;  целенаправленное воспитание;
со-бытийное воспитание; самовоспитание.

Тема 5.2. Воспитание как основа 
педагогической деятельности

Воспитание  как  часть
социализирующего образования может быть
определено как специально организованный
процесс  предъявления  социально
одобряемых  ценностей,  нормативных
качеств личности и образцов поведения, т.е.
процесс приобщения человека к общему и к
должному.

Раздел 6. Социальное воспитание человека и его виды
Тема 6.1. Феномен социального воспитания в 
социальной педагогике

Сущность и содержание социального
воспитания. Социальное воспитание с
позиции государства (общества). Социально-
педагогический  феномен  в
профессиональном  становлении  будущего
педагога  представляет  собой
последовательное  его  социальное  развитие,
предусматривающее  формирование
профессиональных качеств его личности

Тема 6.2. Виды социального воспитания и их
характеристика

Виды  воспитания  (умственное,
нравственное,  трудовое,  физическое
воспитание).  Виды  воспитания
классифицируются  по  разным  основаниям.
Наиболее  обобщенная  классификация.  
Социальное воспитание с позиции
социальных институтов и  самой  личности
как его субъектов.

1.2.  Методические  материалы  по  подготовке  к  практическим  занятиям  по
дисциплине (модулю)

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

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

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

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

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

Тренинг (англ. training, от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения,
направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг –
форма  интерактивного  обучения,  целью  которого  является  развитие  компетентности
межличностного  и  профессионального  поведения  в  общении.  Достоинство  тренинга
заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс
обучения.  Можно  выделить  основные  типы  тренингов  по  критерию  направленности
воздействия  и  изменений  –  навыковый,  психотерапевтический,  социально-
психологический, бизнес-тренинг. 

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

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

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

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

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

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

Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса
(обычно не включаемые в тематику 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

10



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 (семинарским) занятиям по
разделам (темам) дисциплины (модуля)

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1

Перечень тем рефератов к Разделу 1:
1. Назначение педагогики в жизнедеятельности общества.
2. Источники изучения истории педагогики.
3. Биологические теории происхождения воспитания и их характеристика.
4. Социальные теории происхождения воспитания и их характеристика.
5. Воспитание в человеческом социуме.
6. Научение в животном мире.
7. Этапы становления педагогики как науки и их характеристика.
8. Педагогика как наука.
9. Объект и предмет педагогики.
10. Объект и субъект педагогической деятельности.
11. Функции педагогики и их характеристика.
12. Образование как общественное явление.
13. Образование как социокультурный феномен.
14. Направленность современной системы образования в РФ.
15. Специфика профессиональной подготовки педагогов-музыкантов в современной РФ.
16. Роль педагогической науки в современной РФ.
17. Связь педагогики с другими науками.
18. Взаимосвязь и специфика отраслей педагогики.
19. Андрагогика как отрасль педагогики: сущность и специфика.
20. Военная педагогика как отрасль педагогики: сущность и специфика.
21. Коррекционная педагогика как отрасль педагогики: сущность и специфика.
22. Музыкальная педагогика как отрасль педагогики: сущность и специфика.
23. Социальная педагогика как отрасль педагогики: сущность и специфика.
24. Спортивная педагогика как отрасль педагогики: сущность и специфика.
25. Этнопедагогика как отрасль педагогики: сущность и специфика.
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Задания для самостоятельной работы к Разделу 2
Перечень тем рефератов к Разделу 2:
1. Место и роль педагогики в системе наук о человеке и человеческой деятельности, ее

основные функции.
2. Сущностьпедагогической деятельности. Происхождение  педагогической

деятельности.
3. Непрофессиональная педагогическая деятельность. 3.Педагогическая деятельность

как профессия.
4. Ценностные характеристики педагогической деятельности. 
5. Диагностика исходного уровня знаний о профессии педагога. 
6. Сущность педагогического общения.
7. Функции и средства общения.
8. Стили  общения  и  стили  педагогического  руководства.  9.Общение:  наука  и

искусство.
9.  Общая культура – условие профессионализма педагога.
10.  Научная  эрудиция,  ценностные  ориентации  как  компоненты  педагогической

культуры.
11.  Этика и эстетика педагогического труда. 
12.  Педагогическое творчество и мастерство.
13.  Научно-технический прогресс, вечные ценности жизни и воспитания человека. 
14.  Стабильность и динамичность школы как образовательной системы.
15.  Профессионализм и саморазвитие личности педагога. 
16.  Карьера педагога.
17.  Общее представление о педагогике как науке: основные понятия.
18.  Исторические этапы развития педагогики.
19.  Зарождение и развитие педагогики как самостоятельной научной дисциплины.
20.  Педагогика как наука: объект, предмет, функции, задачи, категории и др.
21.  Основные  педагогические  категории  (воспитание,  образование,  обучение,

самовоспитание,  самообразование,  формирование,  развитие,  педагогический
процесс, социализация) и их взаимосвязь.

22.  Структура педагогической науки.
23.  Связь педагогики с другими науками и практикой
24.  Методы педагогики.
25.  Педагогические принципы.
26.  Процесс обучения, его сущность и содержание
27.  Понятие  о  методологии  педагогики.  Уровни  методологического  знания  и  их

краткая характеристика.
28. Педагогика социального становления личности как раздел социальной педагогики.
29. Педагогика  социальных  отклонений  в  формировании  личности  как  раздел

социальной педагогики.
30. Социальное самосовершенствование личности как раздел социальной педагогики.
31. Социальное воспитание как раздел педагогики.
32. Социопедагогика как раздел социальной педагогики.
33. Педагогика среды как раздел педагогики.
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Задания для самостоятельной работы к Разделу 3.
Перечень тем рефератов к Разделу 3:

Раздел 3. Педагогика становления и развития личности, социализация      человека.
Тема 3.1. Социальное развития, социализации человека, сущность, содержание  

Вопросы для самоподготовки:
1. Социальное развитие, социализация личности, сущность и содержание.
2. Предрасположенность человека к социализации и ее характеристика.
3. Социализированность личности, ее сущность, содержание, особенности ее 

проявления. 

Тема 3.2. Движущие силы социализации и факторы, существенно влияющие на нее,
диктующие необходимость ее стимулирования.  

Вопросы для самоподготовки:
1. Источники и движущие силы   социализации человека, их характеристика.
2. Факторы, существенно влияющие на социализацию воспитанника. 
3. Необходимость и особенности стимулирования социализации воспитанника 

(обучающегося), в том числе с особыми адаптивными возможностями.

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4.

Раздел 4. Педагогический процесс как методологическая основа становления 
личности

Тема 4.1. Социально-педагогический процесс и пути его совершенствования. 

Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие, сущность и содержание социально-педагогического процесса.
2. Общая  характеристика  основных  компонентов  социально-педагогического

процесса.
3. Пути совершенствования социально-педагогического процесса.

Тема  4.2.  Педагогический  процесс  становления  и  самоизменения  личности
воспитанника.

Вопросы для самоподготовки:
1. Педагогический  процесс  –  методологическая  основа  исследования  существа

становления и самоизменения личности воспитанника. 
2. Основные  пути  совершенствования  педагогического  процесса  исследования

существа становления и самоизменения личности воспитанника.

Задания для самостоятельной работы к Разделу 5.
Раздел 5 . Основы воспитания человека и ее результативность

Тема 5.1. Воспитание и его научные основы
 
Вопросы для самоподготовки:
1. Воспитание, его сущность и содержание.
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2. Воспитание, как наука и его сущность; 
3. Воспитание, как искусство и его понимание.
4. Воспитанность как результат воспитания.

Тема 5.2. Воспитание как основа педагогической деятельности

Вопросы для самоподготовки:
1. Неформальное, внеформальное и формальное воспитание. 
2. Целенаправленное воспитание и совоспитание. 
3. Самовоспитание, его место и роль в самореализации человека. 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 5.
Раздел 6 . Социальное воспитание человека и его виды

Тема 6.1. Феномен социального воспитания в социальной педагогике 

Вопросы для самоподготовки:
1. Сущность социального воспитания.
2. Место и роль социального воспитания в формировании базовой культуры 

личности.
3. Социальное воспитание как категория социальной педагогики.

Тема 6.2. Виды социального воспитания и их характеристика 

Вопросы для самоподготовки:
1. Классификация основных видов социального воспитания.
2. Социальное воспитание с позиции государства (общества).
3. Социальное воспитание с позиции социальных институтов и самой личности как 

его субъектов.

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

Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  предполагает  изучение  материалов
дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия
проходят  в  форме  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.
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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. 
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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  (а  также  самостоятельное  теоретическое  исследование  проблем,  обозначенных
преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа
познания. 

16



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Основные требования к введению: 
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Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать
краткое обоснование актуальности темы реферата,  где  требуется  показать,  почему данный
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки
зрения, либо с современных позиций. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

свободной композиции,  передающее индивидуальные впечатления,  суждения,  соображения
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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.

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

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

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

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

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

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

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

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы.
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Критерии оценки теста: 
«Зачтено» -  если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или

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

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

Методические материалы по выполнению 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.

Критерии оценки выполнения кейс-задания

 умение провести разбор ситуации;

 уровень аргументации, способность отстаивать свою точку зрения;

 способность принимать управленческие решения;

 качество оформления отчета.

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; 
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6. анализ и толкование полученных в работе результатов; 
7. выводы и оценки; 
8. библиография и приложения. 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут. 
Основные требования к оформлению доклада: 

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

 все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим
описанием; 

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

 единицы  измерения  должны  применяться  в  соответствии  с  действующими
стандартами; 

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

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

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

Критерии оценки доклада 
При выполнении доклада  обучающийся  должен продемонстрировать  умение  кратко

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Методические материалы по подготовке к опросу
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу,
публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

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

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

Критерии оценки опроса
«Отлично»:

 дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;

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

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

 свободное владение терминологией;

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие;
«Хорошо»:

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

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

 единичные ошибки в терминологии;

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие.
«Удовлетворительно»:

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

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

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах;
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 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки;

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов.
«Неудовлетворительно»:

 ответ  представляет  собой  разрозненные  знания  с  существенными  ошибками  по
вопросу;

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

 незнание терминологии;

 ответы на дополнительные вопросы неправильные.
Методические материалы по выполнению практического задания
При  выполнении  практического  задания  обучающийся  придерживается  следующего

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

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

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

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

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

Критерии оценки практического задания:
«Отлично»  –  правильный  ответ,  дается  четкое  обоснование  принятому  решению;

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при
изучении  дисциплины  знания;  правильно  используются  формулы,  понятия,  процедуры,
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения.

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

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

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

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания): 
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Оценка  «отлично»  выставляется,  если  задача  решена  грамотно,  ответы  на  вопросы
сформулированы  четко.  Эталонный  ответ  полностью  соответствует  решению  студента,
которое хорошо обосновано теоретически. 

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

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

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

Методические материалы по выполнению лабораторного задания
При  выполнении  лабораторного  задания  обучающийся  придерживается  следующего

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

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

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

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

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

Критерии оценки лабораторного задания:
«Отлично»  –  правильный  ответ,  дается  четкое  обоснование  принятому  решению;

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при
изучении  дисциплины  знания;  правильно  используются  формулы,  понятия,  процедуры,
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения.

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

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

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

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации.
Изучение дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или экзаменом.

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

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю),  отметить для
себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно
повторить  основные  положения,  используя  при  этом  листы  опорных  сигналов.
Систематическая  подготовка  к  занятиям  в  течение  семестра  позволит  использовать  время
промежуточной аттестации для систематизации знаний.
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Приложение № 1 к методическим материалам 
по дисциплине (модулю). Конспекты 
лекционных занятий по дисциплине (модулю)

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Дисциплина (модуль). «Педагогика»
2. Раздел 1. Истоки становления педагогики как науки и его назначение.
Тема 1.1. Истоки зарождения педагогики.
Тема  1.2. Развитие  идей  в  педагогике,  исходя  из  потребностей  социального

фактора развития личности (личностно-социальный подход).
3.  Цели  занятия.  сформировать  понимание  об истоках  становления  педагогики  как

науки, истоках возникновения термина и направления развития «педагогики».
4. Структура лекционного занятия.

№ п/п Содержание (кратко) Методы и средства обучения
1. Причины  возникновения

термина  и  направления
«педагогика»,  представленного
немецким педагогом К.  Магером;
индивидуальная  педагогика  и
социальная  педагогика  их
обусловленность;  вклад  Ф.А.
Дистервега  в  зарождении  идей
социальной  педагогики;
социологический  подход  в
зарождении педагогики как науки
(П.Г.  Наторп),
культурологического  подхода  (П.
Бергеманн),  средовый  подход
(С.Т. Шацкиц).

кейс-задания

2. П.А. Соколов об основных
подходах  в  становлении
социальной  педагогики   и  их
характерисчтика;  сущность  и
содержание  личностно-
социального  подхода  в
формировании  основ  социальной
педагогики (П.А. Соколов); истоки
формирования  личностно-
социального  подхода  в
социальной  педагогике  и  его
авторы; развитие идей социальной
педагогики,  исходя  из
потребностей  социального
фактора  развития  личности;
социоличностный  подход  в
развитии  социального
направления  в  педагогике  (П.А.
Соколов);  П.П.  Блонский  о

кейс-задания
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социальном  направлении  в
педагогике  и  его  сущность;
объективные  факторы  среды
жизнедеятельности  человека,
определившие  развитие
социопедагогики;
социологические  истоки
социальной  педагогики  и  их
сущность;  факторы
непосредственной  среды
жизнедеятельности  человека,
существенно влияющие на него, и
их  влияние  на  формирование
педагогики  среды;  особенности
становления  социальной
педагогики в конце XIX – начале
ХХ  веков;  взаимосвязь  и
взаимодополнение  различных
подходов  в  понимании  существа
истоков социальной педагогики.

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Введение.
Тема 1.1. Истоки зарождения педагогики.
Причины  возникновения  термина  и  направления  «педагогика»,  представленного

немецким педагогом К.  Магером;  индивидуальная  педагогика  и  социальная  педагогика  их
обусловленность;  вклад  Ф.А.  Дистервега  в  зарождении  идей  социальной  педагогики;
социологический  подход  в  зарождении  педагогики  как  науки  (П.Г.  Наторп),
культурологического подхода (П. Бергеманн), средовый подход (С.Т. Шацкиц).

Тема 1.2. Развитие идей в педагогике, исходя из потребностей социального 
фактора развития личности (личностно-социальный подход).

П.А.  Соколов  об  основных  подходах  в  становлении  социальной  педагогики   и  их
характерисчтика;  сущность и содержание личностно-социального подхода в  формировании
основ социальной педагогики (П.А. Соколов); истоки формирования личностно-социального
подхода в социальной педагогике и его авторы; развитие идей социальной педагогики, исходя
из  потребностей  социального  фактора  развития  личности;  социоличностный  подход  в
развитии социального направления в педагогике (П.А. Соколов); П.П. Блонский о социальном
направлении в педагогике и его сущность; объективные факторы среды жизнедеятельности
человека,  определившие  развитие  социопедагогики;  социологические  истоки  социальной
педагогики и их сущность;  факторы непосредственной среды жизнедеятельности человека,
существенно  влияющие  на  него,  и  их  влияние  на  формирование  педагогики  среды;
особенности становления социальной педагогики в конце XIX – начале ХХ веков; взаимосвязь
и  взаимодополнение  различных  подходов  в  понимании  существа  истоков  социальной
педагогики.

Приложение № 2 к методическим материалам 
по дисциплине (модулю). Конспекты 
практических занятий по дисциплине 
(модулю)
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КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Дисциплина (модуль). «Педагогика»
2. Раздел 1. Истоки становления педагогики как науки и его назначение.
Тема 1.1. Истоки зарождения педагогики.
Тема  1.2. Развитие  идей  в  педагогике,  исходя  из  потребностей  социального

фактора развития личности (личностно-социальный подход).
3.  Цели  занятия.  сформировать  понимание  об истоках  становления  педагогики  как

науки, истоках возникновения термина и направления развития «педагогики».
4. Структура практического занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства обучения

1. Причины  возникновения
термина и направления «педагогика»,
представленного  немецким
педагогом  К.  Магером;
индивидуальная  педагогика  и
социальная  педагогика  их
обусловленность;  вклад  Ф.А.
Дистервега  в  зарождении  идей
социальной  педагогики;
социологический  подход  в
зарождении  педагогики  как  науки
(П.Г.  Наторп),  культурологического
подхода  (П.  Бергеманн),  средовый
подход (С.Т. Шацкиц).

кейс-задания

2. П.А.  Соколов  об  основных
подходах в  становлении социальной
педагогики   и  их  характерисчтика;
сущность  и  содержание  личностно-
социального  подхода  в
формировании  основ  социальной
педагогики  (П.А.  Соколов);  истоки
формирования  личностно-
социального  подхода  в  социальной
педагогике  и  его  авторы;  развитие
идей социальной педагогики, исходя
из  потребностей  социального
фактора  развития  личности;
социоличностный подход в развитии
социального  направления  в
педагогике  (П.А.  Соколов);  П.П.
Блонский о социальном направлении
в  педагогике  и  его  сущность;
объективные  факторы  среды
жизнедеятельности  человека,
определившие  развитие
социопедагогики;  социологические
истоки  социальной педагогики и  их

кейс-задания
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сущность;  факторы
непосредственной  среды
жизнедеятельности  человека,
существенно влияющие на него, и их
влияние  на  формирование
педагогики  среды;  особенности
становления  социальной  педагогики
в  конце  XIX  –  начале  ХХ  веков;
взаимосвязь  и  взаимодополнение
различных  подходов  в  понимании
существа  истоков  социальной
педагогики.

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Введение.
Раздел 1. Истоки становления педагогики как науки и его назначение.
Тема практического занятия: 

Тема 1.1. Истоки зарождения  педагогики.
Форма практического задания: дискуссия
Темы для дискуссии:
1. Возникновение термина, направления «социальная педагогика» и его причины.
2. Первые  подходы  к  пониманию  существа  социальной  педагогики:

социологический (П.Г. Наторп) и культурологический (П. Бергеманн). 

Тема практического занятия: 

Тема   1.2.  Развитие  идей  в  педагогике,  исходя  из  потребностей  социального
фактора развития личности (личностно-социальный подход).

Форма практического задания: дискуссия
Темы для дискуссии:
1. Развитие  идей  в  педагогике,  исходя  из  потребностей  социального  фактора

развития личности (личностно-социальный подход) 
2. Востребованность  общества  в  воспитании  подрастающего  поколения

(социоличностный подход).
3. Формирование и развитие социологии как научного знания и практики (средовый

подход) 
4. Становление социальной педагогики в России в конце XX – начале ХХI веков 
5. Этапы становления  института  социальной педагогики в  России  в  конце  XX –

начале ХХI веков.
6. Современное  состояние  института  социальной  педагогики  в  России  и

перспективы его развития. 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ 
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Содержание изменения Реквизиты
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1.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ  К  ЛЕКЦИОННЫМ,  ПРАКТИЧЕСКИМ
ЗАНЯТИЯМ

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

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

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

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

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

-  Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный
тип лекций в практике высшей школы.

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

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

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

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

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

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

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

Краткое содержание лекционных занятий

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала

Раздел 1. Здоровьесберегающие технологии и их функции.

Тема 1.1. Понятие 
здоровье и здоровье-
сберегающие 
технологии.

Основы науки о здоровье. Здоровье и факторы их определяющие. 
Факторы риска возникновения заболеваний. Понятие и структура 
индивидуального здоровья. Физическое здоровье и его критерии. 
Здоровье как ценность образования. Содержание факторов 
влияния здорового образа жизни на профессиональную 
деятельность личности. Понятие здоровье сберегающих 
технологий в профессиональном образовании. Анализ учебных 
занятий с позиции здоровье сбережения. Санитарно-гигиеническое
состояние и санитарно-педагогические требования к 
образовательным учреждениям. Учебная нагрузка н двигательная 
активность обучающихся.

Тема 1.2. Функции и 
принципы 
здоровьесберегающих 
технологий.

Формирующая, информативно-коммуникативная, 
диагностическая, адаптивная, рефлексивная, интегративная 
функции здоровьесберегающих технологий. Принцип «Не 
навреди!», сознательности и активности, непрерывности 
здоровьесберегающего процесса, систематичности и 
последовательности, доступности и индивидуальности, 
всестороннего и гармонического развития личности.
системного чередования нагрузок и отдыха, постепенного 
наращивания оздоровительных воздействий, возрастной 
адекватности здоровьесберегающего процесса.
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РАЗДЕЛ 2. Применение здоровьесберегающих технологий в учебно - воспитательном 
процессе.

Тема 2.1. Основные 
правила здоровье-
сбережения при 
организации занятий.

Правильная  организация  урока,  использование  каналов
восприятия,  распределение  интенсивности  умственной
деятельности,  снятие  эмоционального  напряжения,  создание
благоприятного  психологического  климата  на  уроке,  охрана
здоровья и пропаганда здорового образа жизни, самоанализ урока
учителем с позиций здоровьесбережения.

Тема 2.2. Критерии 
здоровьесбережения.

Обстановка  и  гигиенические  условия  в  классе,  количество  видов
учебной  деятельности,  наличие  и  место  методов,  способствующих
активизации,  наличие  мотивации деятельности  учащихся  на  уроке,
эмоциональные разрядки на уроке, темп окончания урока.

РАЗДЕЛ 3. Системный подход к реализации здоровьесберегающих технологий.

Тема 3.1. Компоненты 
модели здоровья.

Соматический компонент, физический компонент, психический 
компонент, социальный компонент, нравственный компонент.

Тема 3.2. Виды 
здоровьесберегающих 
технологий.

Технологии,  которые  обеспечивают  гигиенически  оптимальные
условия  для  обучения.  Технологии  обучения  здоровому  образу
жизни.  Психолого-педагогические  технологии,  используемые
учителями в урочной и внеурочной деятельности. Имеется в виду
влияние учителя на учеников на каждом этапе урока и во время
внешкольных занятий.Коррекционные технологии.

Раздел 4. Применение здоровьесберегающих технологий в повседневной жизни 
студента
Тема 4.1 Основы 
рационального питания

Питательные вещества, микроэлементы, витамины, рациональный 
режим питания.

Тема 4.2 Основы 
самостоятельных 
занятий физической 
культурой

Составление  плана  самостоятельных  тренировок,  построение
самостоятельной  тренировки,  оптимальная  физическая  нагрузка,
виды самоконтроля на занятии.

Раздел 5. Возрастные особенности здоровья и направления здоровьесбережения
Тема 5.1 
Характеристика 
психофизиологическог
о развития и 
здоровьесбережения 
ребенка

Младенческий, раннее детство, дошкольный, младший школьный,
средний школьный, старший школьный возраст.

Тема 5.1 
Характеристика 
психофизиологическог
о развития и 
здоровьесбережения 
подростка

Младенческий, раннее детство, дошкольный, младший школьный,
средний школьный, старший школьный возраст.

Раздел 6. Формирование здоровьесберегающих условий в образовательной организации

Тема 6.1. Обеспечение 
гигиенических условий 
образовательного 
процесса

Гигиенические требования к звуковым раздражителям, 
воздушнотепловому режиму, естественному и искусственному 
освещению, видеоэкологии, использованию учащимися 
персональных компьютеров и телефонов, питанию и качеству 
используемой питьевой воды в школах
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Тема 6.2. Обеспечение 
рациональной 
организации учебного 
процесса

Общая продолжительность учебной нагрузки, работоспособность, 
оптимальная интеллектуальная нагрузка, отдых и смена 
деятельности

1.2.  Методические  материалы  по  подготовке  к  практическим  занятиям  по
дисциплине (модулю)

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

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

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

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

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

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

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают
лишь включение изучаемого материала в  необычный игровой контекст и  иногда содержат
лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных,
культурных,  социальных явлений (конкурс  знатоков,  «Поле  чудес»,  КВН и  т.д.)  и  в  виде
предметно-содержательных моделей,  (например,  игры-путешествия,  когда надо разработать
рациональный маршрут, пользуясь различными картами). 
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-  Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации
могут нести в  себе  как позитивный,  так  и  отрицательный опыт.  Все  ситуации делятся  на
простые, критические и экстремальные.

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

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения,
направленный на развитие знаний,  умений и навыков и социальных установок.  Тренинг –
форма  интерактивного  обучения,  целью  которого  является  развитие  компетентности
межличностного  и  профессионального  поведения  в  общении.  Достоинство  тренинга
заключается  в  том,  что  он  обеспечивает  активное  вовлечение  всех  участников  в  процесс
обучения.  Можно  выделить  основные  типы  тренингов  по  критерию  направленности
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический,
бизнес-тренинг. 

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

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

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

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

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

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

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

-  Брифинг  -  (англ.  briefing  от  англ.  brief  –  короткий,  недолгий)  –  краткая  пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов.

-  Метод  портфолио  (итал.  portfolio  —  'портфель,  англ.  -  папка  для  документов)  -
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них.

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

РАЗДЕЛ 1. Наименование раздела.

РАЗДЕЛ 1. ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИХ ФУНКЦИИ.
Цель - изучить здоровье сберегающие технологии в образовательном процессе.
Перечень  изучаемых  элементов  содержания:  здоровье,  здоровье-сберегающая

технология,  виды  здоровье-сберегающих  технологий,  функции  здоровье-сберегающих
технологий.
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Тема 1.1. Понятие здоровье и здоровьесберегающие технологии.
Цель: дать определение понятиям здоровье и здоровье-сберегающие технологии.
Перечень  изучаемых  элементов  содержания:  здоровье, здоровьесберегающая

технология, группы здоровьесберегающих технологий.
Вопросы для самоподготовки:
1. Группы здоровьесберегающих технологий.
2. Определение понятия здоровьесберегающая технология.
3. Что такое здоровье.

Тема 1.2. Функции здоровьесберегающих технологий.
Цель: изучить функции здоровьесберегающих технологий.
Перечень  изучаемых  элементов  содержания:  формирующая  функция,

информативно-коммуникативная функция, диагностическая функция, рефлексивная функция,
интегративная функция.

Вопросы для самоподготовки:
1. Задачи диагностической, рефлексивной и интегративной функции.
2. Задачи формирующей и информативно-коммуникативной функции.
3. Основные функции здоровьесберегающих технологий.

РАЗДЕЛ 2.  ПРИМЕНЕНИЕ  ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ  ТЕХНОЛОГИЙ  В
УЧЕБНО - ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ.

Цель: изучить основные правила и критерии здоровьесбережения.
Перечень  изучаемых  элементов  содержания: правильная  организация  урока,

использование каналов восприятия, распределение интенсивности умственной деятельности,
снятие эмоционального напряжения, создание благоприятного психологического климата на
уроке, охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни, самоанализ урока учителем с
позиций здоровье-сбережения, критерии здоровьесбережения.

Тема 2.1. Основные правила здоровьесбережения при организации занятий.
Цель: изучить основные правила здоровьесбережения при организации занятий.
Перечень  изучаемых  элементов  содержания:  правильная  организация  урока,

использование каналов восприятия, распределение интенсивности умственной деятельности,
снятие эмоционального напряжения, создание благоприятного психологического климата на
уроке, охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни, самоанализ урока учителем с
позиций здоровье-сбережения.

Вопросы для самоподготовки:
1. Виды интенсивности умственной деятельности.
2. Как правильно организовать урок.
3. Самоанализ урока учителем с позиций здоровьесбережения.

Тема 2.2. Критерии здоровьесбережения.
Цель: изучить основные критерии здоровьесбережения.
Перечень изучаемых элементов содержания: обстановка и гигиенические условия в

классе, количество видов учебной деятельности, наличие и место методов, способствующих
активизации, наличие мотивации деятельности учащихся на уроке, эмоциональные разрядки
на уроке, темп окончания урока. 

Вопросы для самоподготовки:
1. Виды мотивации на занятии.
2. Виды учебной деятельности на занятии.
3. Основные гигиенические условия для занятий.
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РАЗДЕЛ 3.  СИСТЕМНЫЙ  ПОДХОД  К  РЕАЛИЗАЦИИ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ.

Цель: изучить компоненты и виды здоровьесберегающих технологий.
Перечень  изучаемых  элементов  содержания: компоненты  здоровья,  технологии,

которые  обеспечивают  гигиенически  оптимальные  условия  для  обучения,  технологии
обучения  здоровому  образу  жизни,  психолого-педагогические  технологии,  используемые
учителями в урочной и внеурочной деятельности, коррекционные технологии. 

Тема 3.1. Компоненты модели здоровья.
Цель: изучить основные компоненты здоровья.
Перечень изучаемых элементов содержания:  соматический компонент, физический

компонент, психический компонент, социальный компонент, нравственный компонент.
Вопросы для самоподготовки:
1. Нравственный компонент.
2. Общее и специфическое соматического и физического компонента здоровья
3. Общее и специфическое социального и психического компонента здоровья.

Тема 3.2. Виды здоровьесберегающих технологий.
Цель: изучить основные виды здоровьесберегающих технологий.
Перечень  изучаемых  элементов  содержания:  технологии,  которые  обеспечивают

гигиенически  оптимальные условия  для  обучения,  технологии обучения  здоровому образу
жизни,  психолого-педагогические  технологии,  используемые  учителями  в  урочной  и
внеурочной деятельности, коррекционные технологии.

Вопросы для самоподготовки:
1. Технологии,  которые  обеспечивают  гигиенически  оптимальные  условия  для

обучения, 
2. Технологии обучения здоровому образу жизни, 
3. Психолого-педагогические  технологии,  используемые  учителями  в  урочной  и

внеурочной деятельности, 
4. Коррекционные технологии.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Методические материалы по самостоятельному решению задач
При  самостоятельном  решении  задач  нужно  обосновывать  каждый  этап  решения,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

части. 
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу): 
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Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала
следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется
процитированная страница. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных
понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ.
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«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание
сути, в целом правильный ответ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Презентация 
Методические материалы к презентациям 
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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. 

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

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

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

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

Методические материалы по подготовке к опросу
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу,
публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

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

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

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

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

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

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

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

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

самостоятельно  выделить  существенные  и  несущественные  признаки  и  причинно-
следственные связи;

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

вопросу;
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь

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

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

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

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

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

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

Критерии оценки практического задания:
«Отлично»  –  правильный  ответ,  дается  четкое  обоснование  принятому  решению;

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при
изучении  дисциплины  знания;  правильно  используются  формулы,  понятия,  процедуры,
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения.

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

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

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

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

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

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

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

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации.
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:
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 академическая  активность  (посещаемость  учебных  занятий,  самостоятельное
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной
среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий
и др.);

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

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

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов
академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20
итоговое практическое задание 20

рубежи текущего контроля 30
ИТОГО: 80

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

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

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

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

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

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

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском
государственном  социальном  университете  и  Положением  о  балльно-рейтинговой  системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам высшего  образования  -   программам бакалавриата,  программам специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.
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На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

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

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

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая
шкала:

Рубежный
рейтинг

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

19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся  глубоко  и  прочно  усвоил  программный  материал,
исчерпывающе,  последовательно,  грамотно  и  логически  стройно  его
излагает,  тесно  увязывает  с  задачами  и  будущей  деятельностью,  не
затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с
задачами и практическими заданиями,  правильно  обосновывает  принятые
решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская
ошибок16-18

рейтинговых
баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу
излагает  его,  не допуская  существенных неточностей в  ответе  на  вопрос,
может  правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет
необходимыми  умениями  и  навыками  при  выполнении  практических
заданий13-15

рейтинговых
баллов

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

1-12
рейтинговых

баллов

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

0 рейтинговых
баллов

не аттестован

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

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
Раздел 1. Здоровьесберегающие технологии и их функции.

Тема 1.1: Концепция здоровья и здоровьесберегающие технологии.

 Цель лекции: Цель этой лекции - познакомить с концепцией здоровья и изучить роль
здоровьесберегающих технологий в поддержании и улучшении общего самочувствия.

 Структура лекционного занятия:
1. Введение в концепцию здоровья и ее значение.
2. Объяснение здоровьесберегающих технологий и их назначения.
3. Примеры здоровьесберегающих технологий в различных областях.
4. Обсуждение  потенциальных  преимуществ  и  проблем  внедрения

здоровьесберегающих технологий.
 Содержание лекционной сессии и взаимодействие с аудиторией: "Всем добрый день.

Сегодня  мы  углубимся  в  увлекательную  сферу  здоровья  и  влияния
здоровьесберегающих  технологий.  Здоровье  -  это  многомерное  понятие,  которое
охватывает физическое, психическое и социальное благополучие. В этой лекции мы
рассмотрим  важность  поддержания  хорошего  здоровья  и  то,  как  технологии  могут
помочь нам в этом начинании.
Для начала давайте дадим определение здоровью. Это не просто отсутствие болезней, а

скорее  состояние  полного  физического,  психического  и  социального  благополучия.
Достижение и поддержание хорошего здоровья имеет решающее значение для полноценной
жизни.  Именно  здесь  в  игру  вступают  здоровьесберегающие  технологии.  Эти  технологии
направлены  на  укрепление  и  охрану  здоровья  путем  предоставления  инструментов,
приспособлений и стратегий отдельным лицам и сообществам.

В  следующей  части  нашей  сессии  мы  обсудим  некоторые  примеры
здоровьесберегающих  технологий.  К  ним  могут  относиться  носимые  фитнес-трекеры,
мобильные приложения для здоровья,  телемедицина и цифровые медицинские записи. Эти
технологии позволяют людям следить за своим здоровьем, отслеживать уровень физической
подготовки и получать доступ к медицинской консультации удаленно. Они также позволяют
поставщикам  медицинских  услуг  предоставлять  персонализированный  уход  и  более
эффективно управлять данными о пациентах.

А теперь давайте предоставим слово для обсуждения. С какими здоровьесберегающими
технологиями вы знакомы? Как, по вашему мнению, эти технологии могут способствовать
благосостоянию отдельных людей и сообществ?"

Тема 1.2: Функции здоровьесберегающих технологий.

 Цель  лекции:  Цель  этой  лекции  -  изучить  различные  функции  и  роли
здоровьесберегающих технологий в укреплении и поддержании здоровья.

 Структура лекционного занятия:
1. Знакомство с функциями и целями здоровьесберегающих технологий.
2. Обсуждение профилактических и диагностических функций.
3. Изучение роли здоровьесберегающих технологий в лечении и реабилитации.
4. Обзор образовательных и информационных функций.
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5. Интерактивная  сессия  для  обсуждения  потенциальных  будущих  функций
здоровьесберегающих технологий.

 Содержание лекционной сессии и взаимодействие с аудиторией: "С возвращением, все.
В  нашей  предыдущей  лекции  мы  обсуждали  концепцию  здоровья  и  значение
здоровьесберегающих технологий. Сегодня мы углубимся в функции и роли, которые
выполняют эти технологии.
Здоровьесберегающие технологии обладают широким спектром функций. Во-первых,

они играют жизненно важную роль в профилактике. Они позволяют людям следить за своими
жизненно  важными  показателями,  отслеживать  свою  физическую  активность  и  получать
персонализированные  рекомендации  по  ведению  здорового  образа  жизни.  Повышая
осведомленность  и  раннее  выявление  рисков  для  здоровья,  эти  технологии  дают  людям
возможность  принимать  упреждающие  меры  по  профилактике  заболеваний  и  улучшению
самочувствия.

Во-вторых,  здоровьесберегающие  технологии  выполняют  диагностические  функции.
Они могут помочь в раннем выявлении и диагностике заболеваний, предоставляя доступ к
медицинским  базам  данных,  проверке  симптомов  и  консультациям  по  телемедицине.  Эти
технологии  помогают  упростить  диагностический  процесс  и  повысить  точность  и
эффективность медицинских обследований.

Кроме того, здоровьесберегающие технологии имеют неоценимое значение в лечении и
реабилитации.  Они  оказывают  поддержку  медицинским  работникам  в  составлении
индивидуальных  планов  лечения,  мониторинге  прогресса  пациентов  и  предоставлении
дистанционной медицинской помощи. Программы реабилитации также могут быть улучшены
с  помощью  таких  технологий,  как  упражнения  на  основе  виртуальной  реальности  или
носимые устройства для отслеживания прогресса реабилитации.

Давайте  теперь  уделим  минутку  обсуждению.  Как,  по  вашему  мнению,
здоровьесберегающие технологии могут способствовать профилактическим мерам? Можете
ли  вы  представить  себе  какие-либо  инновационные  способы,  с  помощью  которых  эти
технологии могут способствовать лечению и реабилитации?"

Раздел  2:  Использование  здоровьесберегающих  технологий  в  образовательном
процессе.

Тема 2.1: Основные правила охраны здоровья при организации занятий.

 Цель  лекции:  Цель  этой  лекции  -  подчеркнуть  важность  заботы  о  здоровье  в
образовательных учреждениях и обсудить основные правила укрепления здоровья при
организации занятий.

 Структура лекционного занятия:
1. Введение в значимость здравоохранения в образовательной среде.
2. Разъяснение основных правил укрепления здоровья при организации занятий.
3. Обсуждение  практических  стратегий  внедрения  этих  правил  в  различных

образовательных учреждениях.
4. Интерактивная сессия для обмена опытом и идеями по укреплению здоровья в

классе.
 Содержание  лекционного  занятия  и  взаимодействие  с  аудиторией:  "Доброе  утро,

студенты и преподаватели. Сегодня мы сосредоточимся на жизненно важном аспекте
медицинского  обслуживания  в  образовательных учреждениях.  Создание  здоровой и
благоприятной  среды  имеет  решающее  значение  для  благополучия  студентов  и
академических  успехов.  В  этой  лекции  мы  обсудим  некоторые  фундаментальные
правила,  которые  могут  способствовать  укреплению  здоровья  при  организации
занятий.
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Для  начала  давайте  подчеркнем  важность  медицинского  обслуживания  в  школах  и
классных  комнатах.  Здоровая  окружающая  среда  способствует  созданию  оптимальных
условий  обучения  и  положительно  влияет  на  физическое  и  психическое  благополучие
учащихся.  Придерживаясь  основных правил  здравоохранения,  мы можем создать  условия,
способствующие росту, развитию и вовлеченности учащихся.

Теперь давайте перейдем к основным правилам укрепления здоровья при организации
занятий.  Эти  правила могут  включать  поддержание надлежащей вентиляции и  освещения,
пропаганду  надлежащих  методов  гигиены,  обеспечение  эргономичного  расположения
сидений и включение перерывов на физическую активность во время уроков. Эти стратегии не
только способствуют физическому здоровью учащихся,  но и повышают их концентрацию,
когнитивные способности и общий опыт обучения.

Сейчас я хотел бы предоставить слово для обсуждения. Какие эффективные способы
укрепления  здоровья  в  классе  вы  наблюдали  или  внедрили?  Давайте  поделимся  нашим
опытом и идеями по созданию более здоровой образовательной среды".

Тема 2.2: Критерии здоровьесбережения.

 Цель лекции:  Цель этой лекции -  познакомить с  критериями здоровьесбережения и
обсудить  их  значение  при  оценке  и  выборе  подходящих  здоровьесберегающих
технологий для образовательных учреждений.

 Структура лекционного занятия:
1. Введение  в  критерии  здоровьесбережения  и  их  роль  в  образовательном

контексте.
2. Объяснение  различных  критериев  сохранения  здоровья,  таких  как  удобство

использования, доступность, надежность и конфиденциальность.
3. Обсуждение  важности  приведения  здоровьесберегающих  технологий  в

соответствие с конкретными образовательными целями и потребностями.
4. Интерактивная  сессия  для  оценки  и  определения  приоритетов

здоровьесберегающих  критериев  на  основе  различных  образовательных
сценариев.

 Содержание лекционной сессии и взаимодействие с аудиторией: "С возвращением, все.
В нашей предыдущей лекции мы обсудили основные правила оказания медицинской
помощи в образовательных учреждениях.  Сегодня мы сосредоточимся на критериях
здоровьесбережения и их значении в контексте выбора соответствующих технологий.
Здоровьесберегающие  критерии  служат  важными  руководящими  принципами  для

оценки и выбора технологий, способствующих укреплению здоровья в образовательной среде.
При выборе здоровьесберегающих технологий крайне важно учитывать такие факторы, как
удобство использования, доступность, надежность и конфиденциальность.

Юзабилити  означает  простоту  использования  и  интуитивно  понятный  характер
технологии. Он должен быть удобным для пользователя, гарантируя, что как учащиеся, так и
преподаватели  смогут  ориентироваться  в  нем  и  эффективно  использовать.  Доступность
является  еще  одним  важным  критерием,  гарантирующим,  что  технология  доступна  и
инклюзивна для всех людей, независимо от их способностей или происхождения.

Надежность также является важным аспектом, который следует учитывать. Технология
должна  последовательно  выполнять  свои  предполагаемые  функции  без  сбоев  или
неисправностей.  Кроме  того,  конфиденциальность  и  безопасность  данных  должны  быть
приоритетными  для  защиты  конфиденциальной  информации  учащихся  и  соблюдения
соответствующих правил.

А  теперь  давайте  вступим  в  дискуссию.  На  ваш  взгляд,  каковы  наиболее  важные
здоровьесберегающие критерии при  выборе технологий для  образовательных учреждений?
Как  эти  критерии  варьируются  в  зависимости  от  различных  образовательных  целей  или
возрастных групп?"
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Раздел 3: Системный подход к внедрению здоровьесберегающих технологий.

Тема 3.1: Компоненты модели работоспособности.

 Цель лекции: Целью данной лекции является ознакомление с компонентами модели
здоровья  и  изучение  их  взаимосвязей  в  контексте  внедрения  здоровьесберегающих
технологий.

 Структура лекционного занятия:
1. Введение  в  модель  здоровья  и  ее  актуальность  для  здоровьесберегающих

технологий.
2. Объяснение  ключевых  компонентов  модели  здоровья,  таких  как  физическое

здоровье,  психическое  здоровье,  социальное  благополучие  и  факторы
окружающей среды.

3. Обсуждение взаимосвязи этих компонентов и их влияния на общее состояние
здоровья.

4. Интерактивная сессия для анализа тематических исследований и изучения того,
как здоровьесберегающие технологии могут воздействовать на многочисленные
компоненты модели здравоохранения.

 Содержание  лекционной  сессии  и  взаимодействие  с  аудиторией:  "Всем  привет.
Сегодня мы рассмотрим компоненты модели здоровья и их значение при внедрении
здоровьесберегающих технологий. Модель здравоохранения обеспечивает целостную
основу для понимания и укрепления здоровья в различных контекстах.
В этой лекции мы сосредоточимся на ключевых компонентах модели здравоохранения.

К  ним  относятся  физическое  здоровье,  психическое  здоровье,  социальное  благополучие  и
факторы  окружающей  среды.  Физическое  здоровье  включает  в  себя  такие  аспекты,  как
питание,  физические упражнения,  сон и  профилактика заболеваний.  Психическое здоровье
относится  к  эмоциональному благополучию,  психологической устойчивости и  управлению
стрессом.  Социальное  благополучие  подчеркивает  качество  отношений,  социальную
поддержку и вовлеченность сообщества. Наконец, факторы окружающей среды охватывают
физическое окружение, включая качество воздуха и воды, безопасность и доступ к зеленым
насаждениям.

Важно  признать  взаимосвязанность  этих  компонентов.  Нарушение  в  одной  области
может  повлиять  на  другие  аспекты  здоровья.  Следовательно,  здоровьесберегающие
технологии должны учитывать эти взаимозависимости и быть направлены на одновременное
воздействие на несколько компонентов.

А теперь давайте вступим в дискуссию. Можете ли вы привести какие-либо примеры,
когда здоровьесберегающие технологии успешно воздействовали на несколько компонентов
модели  здравоохранения?  Как  вы  представляете  интеграцию  этих  технологий  для
поддержания общего благополучия?"

Тема 3.2: Виды здоровьесберегающих технологий.

 Цель лекции: Цель этой лекции - представить различные виды здоровьесберегающих
технологий и обсудить их применение и преимущества в различных контекстах.

 Структура лекционного занятия:
1. Знакомство  с  разнообразием  и  сферой  применения  здоровьесберегающих

технологий.
2. Объяснение  различных  типов  здоровьесберегающих  технологий,  таких  как

носимые  устройства,  телемедицина,  виртуальная  реальность  и  приложения,
ориентированные на здоровье.

3. Изучение  конкретных  применений  и  преимуществ  этих  технологий  в
здравоохранении, образовании и личном благополучии.
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4. Интерактивная сессия для  проведения мозгового штурма по инновационному
использованию здоровьесберегающих технологий в различных условиях.

 Содержание лекционной сессии и взаимодействие с аудиторией: "С возвращением, все.
В нашей предыдущей лекции мы обсуждали компоненты модели здоровья. Сегодня мы
рассмотрим  различные  типы  здоровьесберегающих  технологий  и  их  применение  в
различных контекстах.
Здоровьесберегающие  технологии  охватывают  широкий  спектр  инструментов  и

подходов.  Некоторые  известные  типы  включают  носимые  устройства,  такие  как  фитнес-
трекеры и  умные часы,  которые отслеживают  физическую активность,  частоту  сердечных
сокращений  и  режим  сна.  Платформы  телемедицины  позволяют  проводить  удаленные
консультации  и  консультировать  врачей,  устраняя  географические  барьеры  для  доступа  к
медицинскому  обслуживанию.  Технологии  виртуальной  реальности  обеспечивают
погружение в терапевтических целях, таких как обезболивание или экспозиционная терапия.
Кроме  того,  приложения  для  смартфонов  и  планшетов,  ориентированные  на  здоровье,
предлагают персонализированное отслеживание состояния здоровья, управление питанием и
поддержку психического благополучия.

Эти технологии находят разнообразное применение в здравоохранении, образовании и
личном благополучии. Они могут улучшить коммуникацию между пациентом и врачом, дать
людям  возможность  самим  заботиться  о  своем  здоровье,  а  также  предоставить
образовательные ресурсы и интерактивный опыт обучения.

А теперь давайте вступим в дискуссию. Как эти различные виды здоровьесберегающих
технологий  могут  быть  интегрированы  в  образовательные  учреждения  для  укрепления
здоровья и благополучия? Можете ли вы вспомнить какие-либо инновационные приложения,
которые потенциально могут изменить систему здравоохранения или личное самочувствие?"
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Приложение № 2 к методическим материалам 
по дисциплине (модулю). Конспекты 
практических (семинарских) занятий по 
дисциплине (модулю)

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Тема 1.1: Концепция здоровья и здоровьесберегающие технологии.

Тема семинара: Понимание здоровья и здоровьесберегающих технологий.

Цели урока:

1. Определить и осмыслить концепцию здоровья и ее различные аспекты.

2. Изучить роль и значение здоровьесберегающих технологий в содействии хорошему 
самочувствию.

3. Способствовать критическому мышлению и обсуждению этических и социальных 
последствий здоровьесберегающих технологий.

Структура семинара:

1. Введение в тему семинара и ее актуальность в современном обществе.

2. Презентация концепции здоровья, включая физические, психические и социальные 
аспекты.

3. Дискуссия о появлении и продвижении здоровьесберегающих технологий.

4. Интерактивная сессия для участников, на которой они могут поделиться своими 
взглядами и опытом, связанными со здравоохранением и технологиями.

5. Групповая деятельность по анализу тематических исследований и оценке влияния 
здоровьесберегающих технологий на различные аспекты здоровья.

Содержание семинара и взаимодействие с аудиторией: "Добро пожаловать, участники! На 
этом семинаре мы рассмотрим концепцию здоровья и ее взаимосвязь со 
здоровьесберегающими технологиями. Понимание здоровья и роли технологий в содействии 
благополучию имеет важное значение в современном мире.

Для начала мы представим обзор концепции здоровья, подчеркнув ее многомерный характер. 
Мы обсудим, как здоровье выходит за рамки простого отсутствия болезней и охватывает 
физическое, психическое и социальное благополучие. Это заложит основу для нашего 
исследования здоровьесберегающих технологий.
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Далее мы углубимся в область здоровьесберегающих технологий, изучив их возникновение, 
функции и потенциальные преимущества. Мы рассмотрим, как технологии могут 
способствовать профилактике заболеваний, диагностике, лечению и мониторингу состояния 
здоровья. Кроме того, мы коснемся этических соображений, связанных со 
здоровьесберегающими технологиями.

На протяжении всего семинара мы поощряем активное участие аудитории. Пожалуйста, не 
стесняйтесь делиться своими взглядами, опытом и озабоченностями, связанными со 
здоровьем и технологиями. Участие в дискуссиях расширит наше понимание и будет 
способствовать критическому мышлению.

Чтобы применить полученные знания, мы займемся групповым занятием. Участники будут 
разделены на небольшие группы и получат тематические исследования, иллюстрирующие 
использование здоровьесберегающих технологий в различных контекстах. Каждая группа 
проанализирует и оценит влияние этих технологий на различные аспекты здоровья, учитывая 
преимущества и потенциальные недостатки.

Вопросы для обсуждения:

1. Как вы лично определяете здоровье и какие аспекты вы считаете необходимыми для 
общего благополучия?

2. Можете ли вы привести примеры здоровьесберегающих технологий, с которыми вы 
сталкивались или использовали? Как они вносят вклад в укрепление здоровья?

3. Какие этические соображения следует принимать во внимание при внедрении 
здоровьесберегающих технологий?

Практические задачи:

1. Поразмышляйте индивидуально над вашим собственным восприятием здоровья и роли 
технологий в содействии хорошему самочувствию. Напишите краткий отчет о вашем 
понимании.

2. Поработайте в группах над анализом конкретного случая, связанного с конкретной 
здоровьесберегающей технологией. Оцените его влияние на различные аспекты 
здоровья и представьте свои выводы.

Требования к выполнению Практических заданий:

1. Аналитический документ должен демонстрировать критическое мышление и четкое 
понимание концепции здравоохранения и ее взаимосвязи с технологиями.

2. Презентация группы должна быть хорошо структурирована, содержать всесторонний 
анализ тематического исследования и предлагать соответствующие идеи и выводы, 
основанные на оценке ".
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Тема 1.2: Функции здоровьесберегающих технологий.

Тема семинара: Изучение функций здоровьесберегающих технологий.

Цели урока:

1. Понимать различные функции и цели здоровьесберегающих технологий.

2. Изучить потенциальное влияние здоровьесберегающих технологий на оказание 
медицинской помощи и индивидуальное благополучие.

3. Способствовать критическому мышлению и обсуждению этических и социальных 
последствий здоровьесберегающих технологий.

Структура семинара:

1. Введение в тему семинара и ее значение в здравоохранении.

2. Презентация о различных функциях и ролях здоровьесберегающих технологий.

3. Обсуждение преимуществ и проблем, связанных с каждой функцией.

4. Интерактивная сессия для участников, чтобы поделиться своим опытом и взглядами на 
здоровьесберегающие технологии.

5. Групповая деятельность по анализу тематических исследований и оценке 
эффективности и уместности здоровьесберегающих технологий в различных сценариях
здравоохранения.

Содержание семинара и взаимодействие с аудиторией: "Здравствуйте, участники! На этом 
семинаре мы рассмотрим разнообразные функции и цели здоровьесберегающих технологий. 
Понимание различных ролей, которые играют эти технологии, имеет решающее значение для 
использования их потенциала для улучшения здравоохранения и индивидуального 
благополучия.

Для начала мы представим тему семинара и обсудим ее значение в контексте оказания 
медицинской помощи. Мы изучим, как здоровьесберегающие технологии могут улучшить 
профилактическую помощь, обеспечить удаленный мониторинг, облегчить общение между 
пациентами и поставщиками медицинских услуг, поддержать самостоятельное ведение 
хронических заболеваний и способствовать санитарному просвещению и осведомленности.

Далее мы подробно рассмотрим каждую функцию, изучив связанные с ними преимущества, 
проблемы и потенциальное воздействие. Мы обсудим, как эти функции могут 
трансформировать практику здравоохранения, расширить доступ к медицинской помощи, 
улучшить результаты в отношении здоровья и дать людям возможность играть активную роль 
в управлении своим здоровьем.

На протяжении всего семинара мы поощряем активное участие аудитории. Пожалуйста, 
поделитесь своим опытом, идеями и опасениями, связанными со здоровьесберегающими 
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технологиями. Участие в дискуссиях позволит нам изучить различные точки зрения и 
способствовать развитию критического мышления.

Чтобы применить полученные знания, мы займемся групповым занятием. Участники будут 
разделены на небольшие группы и им будут предоставлены тематические исследования, 
описывающие различные сценарии оказания медицинской помощи. Каждая группа 
проанализирует эффективность и целесообразность здоровьесберегающих технологий для 
удовлетворения конкретных потребностей здравоохранения, представленных в тематических 
исследованиях.

Вопросы для обсуждения:

1. Какие функции здоровьесберегающих технологий вы считаете наиболее действенными 
или многообещающими? Почему?

2. Можете ли вы определить какие-либо проблемы или ограничения, связанные с 
использованием здоровьесберегающих технологий в здравоохранении?

3. Как правильный выбор и внедрение здоровьесберегающих технологий могут улучшить 
результаты медицинского обслуживания и впечатления пациентов?

Практические задачи:

1. Индивидуально исследуйте и анализируйте конкретную функцию 
здоровьесберегающих технологий. Оцените его преимущества, проблемы и 
потенциальное влияние на здравоохранение и индивидуальное благополучие.

2. Работайте в группах над анализом тематических исследований и оценкой 
эффективности и уместности здоровьесберегающих технологий для удовлетворения 
конкретных потребностей здравоохранения.

Требования к выполнению Практических заданий:

1. Индивидуальный анализ должен быть подкреплен заслуживающими доверия 
источниками и обеспечивать всестороннее понимание выбранной функции.

2. Групповая оценка должна учитывать множество точек зрения и предоставлять 
обоснованные доказательства для оценки эффективности и уместности 
здоровьесберегающих технологий в данных сценариях здравоохранения".

Тема 2.1: Основные правила охраны здоровья при организации занятий.

Тема семинара: Содействие охране здоровья при организации занятий.

Цели урока:

1. Понимать важность медицинского обслуживания в образовательных учреждениях.
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2. Изучить основные правила и практики укрепления здоровья при организации занятий.

3. Предоставить практические стратегии и рекомендации по созданию здоровой среды 
обучения.

Структура семинара:

1. Введение в тему семинара и ее актуальность в образовательных учреждениях.

2. Презентация о значении заботы о здоровье при организации занятий.

3. Обсуждение основных правил и практик укрепления здоровья в классе.

4. Интерактивная сессия для участников, на которой они делятся своим опытом и идеями 
по вопросам здравоохранения в образовательных учреждениях.

5. Групповое занятие для мозгового штурма и разработки практических стратегий 
создания здоровой учебной среды.

Содержание семинара и взаимодействие с аудиторией: "Добро пожаловать, участники! На 
этом семинаре мы рассмотрим важность заботы о здоровье при организации занятий и 
обсудим практические стратегии по созданию здоровой учебной среды. Создание 
благоприятной и питательной атмосферы жизненно важно для благополучия и оптимального 
развития учащихся.

Для начала мы представим тему семинара и подчеркнем ее актуальность в образовательных 
учреждениях. Мы обсудим, как здравоохранение выходит за рамки физического благополучия
и охватывает такие аспекты, как психическое здоровье, эмоциональное благополучие и 
социальные взаимодействия. Признание связи между здоровьем и обучением имеет важное 
значение для эффективного преподавания и успеха учащихся.

Далее мы углубимся в основные правила и практики укрепления здоровья при организации 
занятий. Это может включать создание эргономичных и комфортных условий в классе, 
поощрение физической активности и перерывов на движения, укрепление позитивных 
отношений и инклюзивности, внедрение методов осознанности и снижения стресса, а также 
поощрение здорового питания и привычек к увлажнению.

На протяжении всего семинара мы поощряем активное участие аудитории. Пожалуйста, 
поделитесь своим опытом, проблемами и успехами в продвижении медицинской помощи в 
образовательных учреждениях. Участие в дискуссиях позволит нам учиться друг у друга и 
собирать ценную информацию.

Чтобы применить полученные знания, мы займемся групповым занятием. Участники будут 
разделены на небольшие группы для мозгового штурма и разработки практических стратегий 
создания здоровой учебной среды. Каждая группа поделится своими идеями, и мы составим 
коллективный список стратегий и руководящих принципов.

Вопросы для обсуждения:
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1. С какими трудностями вы столкнулись при продвижении медицинской помощи при 
организации занятий? Как вы обращались к ним?

2. Можете ли вы поделиться какими-либо успешными практиками или инициативами, 
которые вы внедрили для создания здоровой среды обучения?

3. Как интеграция медицинского обслуживания в образовательные учреждения может 
положительно повлиять на благополучие учащихся и академическую успеваемость?

Практические задачи:

1. Индивидуально проанализируйте свои собственные методы преподавания и определите
области, в которых вы можете улучшить заботу о здоровье при организации занятий. 
Разработайте план внедрения улучшений.

2. Работайте в группах для мозгового штурма и разработки практических стратегий 
создания здоровой учебной среды. Представьте свои идеи более широкой группе.

Требования к выполнению Практических заданий:

1. Индивидуальное обсуждение должно демонстрировать вдумчивое рассмотрение и 
предлагать практические шаги для улучшения медицинского обслуживания в классе.

2. Групповая презентация должна быть хорошо организована, четко формулировать 
стратегии и предоставлять обоснование и доказательства их эффективности в создании 
здоровой учебной среды ".

Тема 2.2: Критерии здоровьесбережения.

Тема семинара: Понимание Здоровьесберегающих критериев для принятия решений.

Цели урока:

1. Понять концепцию здоровьесберегающих критериев и их важность при принятии 
решений.

2. Изучить различные критерии сохранения здоровья и их применение в различных 
контекстах.

3. Развивать навыки критического мышления при оценке здоровьесберегающих 
вариантов на основе критериев.

Структура семинара:

1. Введение в тему семинара и ее значение для принятия решений, связанных со 
здоровьем.

2. Презентация концепции здоровьесберегающих критериев и их роли в принятии 
решений.
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3. Обсуждение различных критериев сохранения здоровья и их применения в различных 
сценариях.

4. Интерактивная сессия для участников, на которой они делятся своими взглядами и 
идеями о критериях здоровьесбережения.

5. Групповая деятельность по анализу тематических исследований и применению 
здоровьесберегающих критериев в процессах принятия решений.

Содержание семинара и взаимодействие с аудиторией: "Здравствуйте, участники! На этом 
семинаре мы рассмотрим концепцию критериев здоровьесбережения и их роль в процессах 
принятия решений. Понимание и использование критериев сохранения здоровья может 
помочь отдельным лицам и медицинским работникам в принятии обоснованного выбора в 
отношении вариантов, связанных со здоровьем.

Для начала мы представим тему семинара и подчеркнем ее важность для принятия решений, 
связанных со здоровьем. Мы обсудим, как здоровьесберегающие критерии служат 
руководящими принципами и ориентирами для оценки различных вариантов лечения, 
интервенций или стратегий. Эти критерии помогают отдельным лицам и поставщикам 
медицинских услуг принимать решения, в которых приоритет отдается сохранению и 
укреплению здоровья.

Далее мы углубимся в различные критерии сохранения здоровья и их применение в различных
контекстах. Это может включать такие критерии, как эффективность, безопасность, 
доступность, дороговизна, устойчивость, предпочтения пациента и этические соображения. 
Мы рассмотрим, как эти критерии могут влиять на принятие решений и на результаты 
медицинского обслуживания.

На протяжении всего семинара мы поощряем активное участие аудитории. Пожалуйста, 
поделитесь своими взглядами, опытом и мыслями о критериях здоровьесбережения. Участие в
дискуссиях позволит нам понять различные соображения и проблемы, связанные с 
процессами принятия решений.

Чтобы применить полученные знания, мы займемся групповым занятием. Участники будут 
разделены на небольшие группы и получат тематические исследования, в которых будут 
представлены сценарии принятия решений, связанных со здоровьем. Каждая группа 
проанализирует тематические исследования и применит соответствующие критерии 
сохранения здоровья для оценки доступных вариантов.

Вопросы для обсуждения:

1. Какие критерии сохранения здоровья вы считаете наиболее важными при принятии 
решений, связанных со здоровьем? Почему?

2. Можете ли вы поделиться примером принятого вами решения, в котором критерии 
сохранения здоровья сыграли значительную роль? Как они повлияли на ваш выбор?
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3. Какие проблемы вы предвидите при применении здоровьесберегающих критериев при 
принятии решений и как их можно решить?

Практические задачи:

1. Индивидуально поразмышляйте над решением, связанным со здоровьем, которое вы 
приняли недавно или должны будете принять в будущем. Оцените принятое решение, 
используя соответствующие здоровьесберегающие критерии, и задокументируйте свой 
анализ.

2. Работайте в группах над анализом тематических исследований и применяйте 
здоровьесберегающие критерии для оценки доступных вариантов. Представьте свои 
выводы и рекомендации.

Требования к выполнению Практических заданий:

1. Индивидуальное размышление должно демонстрировать вдумчивый анализ решения, 
связанного со здоровьем, с учетом соответствующих критериев сохранения здоровья.

2. Групповая презентация должна содержать четкий и структурированный анализ 
тематического исследования, включающий соответствующие критерии сохранения 
здоровья и обосновывающий рекомендации."

Тема 3.1: Компоненты модели работоспособности.

Тема семинара: Изучение компонентов модели здравоохранения.

Цели урока:

1. Чтобы понять ключевые компоненты модели здравоохранения.

2. Изучить взаимосвязи между различными компонентами модели здравоохранения.

3. Способствовать критическому мышлению и обсуждению целостной природы здоровья 
и благополучия.

Структура семинара:

1. Введение в тему семинара и значение всеобъемлющей модели здравоохранения.

2. Презентация о различных компонентах модели здравоохранения.

3. Обсуждение взаимосвязей между компонентами.

4. Интерактивная сессия для участников, на которой они делятся своими взглядами и 
идеями о целостном характере здоровья.

5. Групповое занятие по анализу сценариев конкретного случая и применению 
компонентов модели здоровья для оценки общего благополучия.
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Содержание семинара и взаимодействие с аудиторией: "Добро пожаловать, участники! На 
этом семинаре мы рассмотрим компоненты модели здоровья и взаимосвязь различных 
аспектов благополучия. Понимание целостной природы здоровья имеет важное значение для 
содействия всестороннему благополучию.

Для начала мы представим тему семинара и подчеркнем важность всеобъемлющей модели 
здравоохранения. Мы обсудим, как здоровье выходит за рамки простого физического 
благополучия и охватывает различные взаимосвязанные измерения, такие как ментальные, 
эмоциональные, социальные и духовные аспекты.

Далее мы углубимся в различные компоненты модели здравоохранения. Это может включать 
физическое здоровье, психическое и эмоциональное благополучие, социальные отношения и 
связности, факторы образа жизни, влияние окружающей среды, а также личные ценности и 
убеждения. Мы рассмотрим роль, которую эти компоненты играют в формировании общего 
состояния здоровья, и обсудим, как они взаимосвязаны.

На протяжении всего семинара мы поощряем активное участие аудитории. Пожалуйста, 
поделитесь своими взглядами, опытом и инсайтами о целостной природе здоровья. Участие в 
дискуссиях поможет нам понять сложность и взаимосвязанность различных аспектов 
благополучия.

Чтобы применить полученные знания, мы займемся групповым занятием. Участники будут 
разделены на небольшие группы и им будут предоставлены тематические сценарии, 
отражающие состояние здоровья и благополучие отдельных людей. Каждая группа 
проанализирует случаи, принимая во внимание различные компоненты модели 
здравоохранения, и оценит общее благополучие отдельных лиц в сценариях.

Вопросы для обсуждения:

1. Как вы лично определяете здоровье, учитывая его различные аспекты и составляющие?

2. Можете ли вы определить какие-либо взаимосвязи между различными компонентами 
модели здоровья в вашей собственной жизни или жизнях других людей?

3. Как понимание целостной природы здоровья может повлиять на наши подходы к 
укреплению здоровья и благополучию?

Практические задачи:

1. Индивидуально проанализируйте свое собственное понимание здоровья и определите 
различные компоненты, которые вносят вклад в ваше общее самочувствие. Напишите 
краткий отчет о своих выводах.

2. Работайте в группах над анализом сценариев конкретных случаев и применяйте 
компоненты модели здоровья для оценки общего благополучия. Представьте свои 
оценки и обсудите наблюдаемые взаимосвязи.

Требования к выполнению Практических заданий:

36



1. Индивидуальное размышление должно демонстрировать всестороннее понимание 
компонентов модели здоровья и их влияния на личное благополучие.

2. Групповая презентация должна анализировать сценарии конкретных случаев с 
использованием компонентов модели здоровья, выявлять взаимосвязи и предоставлять 
основанные на фактических данных оценки общего благополучия ".

Тема 3.2: Виды здоровьесберегающих технологий.

Тема семинара: Изучение видов здоровьесберегающих технологий.

Цели урока:

1. Понимать различные виды здоровьесберегающих технологий.

2. Изучить применение и преимущества различных здоровьесберегающих технологий для
улучшения самочувствия.

3. Способствовать критическому мышлению и обсуждению потенциальных проблем и 
соображений, связанных с внедрением здоровьесберегающих технологий.

Структура семинара:

1. Введение в тему семинара и значение здоровьесберегающих технологий.

2. Презентация о различных видах здоровьесберегающих технологий.

3. Обсуждение приложений, преимуществ и потенциальных проблем каждого типа.

4. Интерактивная сессия для участников, чтобы поделиться своим опытом и взглядами на 
здоровьесберегающие технологии.

5. Групповая деятельность по анализу тематических исследований и предложению 
стратегий эффективного внедрения и использования здоровьесберегающих технологий.

Содержание семинара и взаимодействие с аудиторией: "Здравствуйте, участники! На этом 
семинаре мы рассмотрим различные виды здоровьесберегающих технологий и их применение 
для улучшения самочувствия. Здоровьесберегающие технологии играют значительную роль в 
современном здравоохранении и могут оказывать положительное влияние на показатели 
здоровья отдельных людей.

Для начала мы представим тему семинара и подчеркнем важность здоровьесберегающих 
технологий в контексте укрепления здоровья и профилактики заболеваний. Мы обсудим, как 
технологические достижения предоставили новые возможности для мониторинга, 
диагностики и управления состояниями здоровья.

Далее мы углубимся в различные виды здоровьесберегающих технологий. Это может 
включать носимые устройства, мобильные приложения для здравоохранения, телемедицину, 
электронные медицинские записи, дистанционное наблюдение за пациентами и 
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персонализированные технологии здравоохранения. Мы изучим области применения, 
преимущества и потенциальные проблемы, связанные с каждым типом.

На протяжении всего семинара мы поощряем активное участие аудитории. Пожалуйста, 
поделитесь своим опытом, перспективами и соображениями о здоровьесберегающих 
технологиях. Участие в дискуссиях поможет нам понять потенциальные возможности и 
ограничения этих технологий.

Чтобы применить полученные знания, мы займемся групповым занятием. Участники будут 
разделены на небольшие группы и им будут предоставлены тематические исследования, 
описывающие сценарии, в которых используются здоровьесберегающие технологии. Каждая 
группа проанализирует случаи, учитывая конкретный тип задействованной технологии, и 
предложит стратегии для эффективного внедрения и использования.

Вопросы для обсуждения:

1. На ваш взгляд, каковы наиболее существенные преимущества здоровьесберегающих 
технологий? Существуют ли какие-либо потенциальные недостатки или проблемы?

2. Можете ли вы поделиться примерами того, как здоровьесберегающие технологии 
положительно повлияли на показатели здоровья в вашей личной или 
профессиональной жизни?

3. Какие соображения следует принимать во внимание при внедрении и использовании 
здоровьесберегающих технологий, чтобы обеспечить их эффективность и этичное 
использование?

Практические задачи:

1. Индивидуально исследуйте и определите конкретную интересующую вас 
здоровьесберегающую технологию. Напишите краткий отчет с кратким изложением 
его применений, преимуществ и потенциальных проблем.

2. Работайте в группах над анализом тематических исследований и предложением 
стратегий эффективного внедрения и использования здоровьесберегающих технологий.
Представьте свои рекомендации и обсудите последствия.

Требования к выполнению Практических заданий:

1. Индивидуальный отчет должен демонстрировать четкое понимание выбранной 
здоровьесберегающей технологии, ее применений, преимуществ и потенциальных 
проблем.

2. В групповой презентации следует проанализировать тематические исследования, 
рассмотреть конкретную применяемую здоровьесберегающую технологию и 
предложить хорошо обоснованные стратегии внедрения и использования."
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ, 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

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

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

 Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения 

всего курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую 

историческую справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее 

роль в общей системе обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); 

основные проблемы (понятия и определения) данной науки; основную и 

дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной работы 

обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

 Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый 

традиционный тип лекций в практике высшей школы. 

 Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

 Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления 

информации, излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, 

исключая детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых 

теоретических положений составляет научно-понятийная и концептуальная основа 

всего курса или крупных его разделов. 

 Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией, 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения 

мнений и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

 Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 



5  

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. 

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. Ценностные основы воспитательной деятельности 

Тема 1.1. Российские базовые ценности в 

нормативно-правовых актах, государственных 

документах, программах воспитания 

Российские базовые (национальные, 

гражданские) нормы и ценности: общее 

понятие. Духовная культура народов 

России, традиционные российские 

духовно-нравственные и социокультурные 

ценности как источник российских 

базовых ценностей. Конституция как 

легитимный (законный) источник 

российских базовых национальных норм и 

ценностей. Российские базовые ценности 

– инвариантное содержание воспитания в 

российском обществе и в системе 

образования. Состав российских базовых 

национальных ценностей, их 

характеристики, взаимосвязь, основные 

группы. 

Стратегия развития воспитания в 
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Российской Федерации на период до 2025 

года. Стратегия национальной 

безопасности. Актуальные проекты в 

области воспитания. Цель и задачи 

воспитательной деятельности педагога в 

соответствии с нормативными 

документами (ФЗ 273 «Об образовании в 

РФ», ФГОС ОО, Примерная программа 

воспитания, ФГОС ВО 3++, 

Профессиональные стандарты). 

 

Тема 1.2. Целевые ориентиры результатов 

воспитания обучающихся в образовательных 

организациях на основе российских базовых 

ценностей 

Российские гражданские (базовые, 

общенациональные) нормы и ценности 

как основа для формирования 

нормативных ценностно-целевых основ 

воспитания детей в образовательном 

учреждении. Указ Президента Российской 

Федерации от 9 ноября 2022 г. №809 «Об 

утверждении Основ государственной 

политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-

нравственных ценностей». 

Целевые ориентиры результатов 

воспитания обучающихся с учетом 

региональных контекстов, возрастных и 

социальных уровней субъектов 

воспитания. 

 

РАЗДЕЛ 2. Современные формы, методы и технологии организации 

воспитательной работы 

Тема 2.1. Формы и методы воспитания Система форм и методов воспитания. 

Понятие метода, приёма, средства 

воспитания. Различные подходы к 

классификации методов воспитания. 

Классификация методов воспитания по 

способу и средству усвоения социального 

опыта: методы формирования сознания, 

методы организации жизнедеятельности, 

методы стимулирования и коррекции 

поведения. Классификация форм 

организации воспитательного процесса по 

количеству участников и по видам 

деятельности. Выбор методов воспитания. 

Сущность воспитательной технологии. 

Целеобразование. Критерии 

технологичности. Структура современной 

воспитательной технологии. 

Классификации воспитательных 

технологий. 
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Тема 2.2. Технологии организации 

воспитательной работы 

Технология коллективной творческой 

деятельности. Технология разработки и 

реализации воспитательного события: 

современные практики. Технология 

организации гражданско-патриотического 

воспитания в коллективе класса. 

Технология формирования 

коммуникативной компетенции у 

обучающихся. Технология организации 

воспитательных практик по приоритетным 

направлениям деятельности школы. 

Организация воспитательных практик с 

использованием цифровой коммуникации 

 

Раздел 3. Классный руководитель как субъект воспитательной деятельности в 

образовательной организации 

Тема 3.1 Основные задачи и функции классного 

руководителя. 

Нормативные документы, определяющие 

деятельность классного руководителя в 

образовательном учреждении. Разнообразие 

типов классных руководителей: учитель-

предметник, одновременно выполняющий 

функции классного руководителя; 

освобожденный классный руководитель, 

тьютор, классный наставник. Функции 

классного руководителя: создание 

благоприятных психолого-педагогических 

условий в классе, формирование 

классного коллектива как воспитательной 

среды, организация системы отношений и 

системной работы через различные формы 

воспитывающей деятельности, 

гуманизация и гармонизация отношений 

между всеми участниками 

образовательного процесса, координация 

образовательного процесса в классе, 

разработка индивидуальных 

образовательных траекторий и 

обеспечение предпрофессионального 

самоопределения, духовно-нравственное 

воспитание обучающихся, воспитание 

уважения к семье, навыков здорового 

образа жизни, бережного отношения к 

окружающей среде, готовности к жизни и 

труду, защита прав и соблюдение 

законных интересов каждого ребёнка, 

взаимодействие с родителями (законными 

представителями) обучающихся, 

повышение их педагогической 

компетентности, в том числе, в вопросах 

информационной безопасности детей. 
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Тема 3.2 Основные цели и задачи деятельности 

классного руководителя 

Профессиональные и социальные роли 

классного руководителя. Принципы 

воспитательной деятельности классного 

руководителя. Инвариантная и 

вариативная части содержания 

деятельности классного руководства. 

Личностно-ориентированная деятельность 

классного руководителя по воспитанию и 

социализации обучающихся. 

Формирование классного коллектива как 

воспитательной среды, обеспечивающей 

социализацию каждого ребенка. 

Организация системы отношений и 

системной работы через различные формы 

воспитывающей деятельности, в том числе 

коллективной и индивидуальной 

творческой деятельности, вовлекающей 

каждого ребёнка в разнообразные 

коммуникативные ситуации. Воспитание 

доверительных отношений между всеми 

участниками образовательного процесса. 

Выявление и поддержка обучающихся, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

 

Раздел 4. Проектирование и организация воспитательных практик в деятельности 

классного руководителя 

Тема 4.1. Планирование воспитательной работы в 

классном коллективе 

Планирование воспитательной работы в 

классном коллективе: виды, формы и 

содержание планов. Классный час – 

актуальная форма общения классного 

руководителя и обучающихся. 

Проектирование классного часа. 

Технология коллективной творческой 

деятельности. Технология 

воспитательного события. Организация 

воспитательных практик с 

использованием цифровой коммуникации. 

Формирование социально-гражданских 

компетенций. Социальная практика 

формирования морально-этической 

компетенции. Социальная практика 

формирования профессионально-трудовой 

компетенции. 

 

Тема 4.2 Анализ эффективности работы 

классного руководителя 

Педагогический анализ состояния и 

результатов воспитательной работы в 

классе. Изучение состояния и 

эффективности воспитательной работы в 

классе. Дневник классного руководителя 

(список учащихся, подробные данные об 
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учащихся и членах семьи, занятость в 

кружках и секциях, поручения, список 

актива, график дежурства, дневник 

педагогических наблюдений и т.п.). 

Анализ эффективности целеполагания и 

планирования воспитательной работы в 

классе. Анализ динамики социальной 

ситуации развития учащихся. Анализ 

педагогического взаимодействия с 

семьями учащихся класса и с 

родительским активом. Анализ 

организации педагогического 

взаимодействия взрослых, работающих с 

учащимися класса. Итоговые 

диагностические исследования, 

анкетирования, опросы и т.д. Сведения о 

проведении и результатах отдельных 

мероприятий, акций или отдельных 

периодов жизни классного коллектива. 

 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 

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:  

 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, 
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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.  

 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 
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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.  

 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 по разделам (темам) 

дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Ценностные основы воспитательной деятельности 
 

Тема 1.1. Российские базовые ценности в нормативно-правовых актах, 

государственных документах, программах воспитания. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Ценности педагогической деятельности 

2. Цели, задачи и ценности воспитания в современных условиях 

3. Цели воспитания в современной России: социальное содержание в социальном контексте 

4. Ценностная сущность творческой деятельности учителя и учащихся в педагогическом 

процессе 

5. Народная педагогика и общечеловеческие ценности в воспитании личности 

6. Проблема ценности образования в современной философии 

7. Ценностные основания «педагогики сотрудничества» 

8. Гуманистический стиль общения учителя с учащимися как нравственная ценность  

9. Педагогическая этика – ценность профессионально-педагогической деятельности. 

10. Аксиологический подход в воспитании 

 

 

 

Тема 1.2. Целевые ориентиры результатов воспитания обучающихся в 

образовательных организациях на основе российских базовых ценностей. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Национальные ценности в воспитании 

2. Воспитание личности на основе национальных ценностей 

3. Региональные ценности в воспитании молодежи 

4. 1Базовые национальные ценности российского общества и их отражение в ФГОС 

5. Базовые национальные ценности российского общества как основа разработки 

программ  

6. внеурочной деятельности 
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7. Общечеловеческие ценности в воспитании молодого поколения 

8. Гуманистические принципы воспитательного процесса 

9. Исторические ценности в воспитании  

10. Культурные ценности в воспитательном процессе образовательной организации 

11. Эстетические ценности в воспитании молодого поколения 

 

РАЗДЕЛ 2. Современные формы, методы и технологии организации 

воспитательной работы. 

 

Тема 2.1. Формы и методы воспитания. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дискуссионные технологии в воспитании 

2. Ситуационные технологии в воспитании 

3. Игровые технологии в воспитании 

4. Авторские воспитательные системы и технологии 

5. Методика коллективной творческой организации жизнедеятельности 

школьников 

6. Гуманистически ориентированные педагогические технологии 

7. Методы и технологии в воспитании отношения к труду 

8. Методы и технологии в воспитании чести и достоинства как неотъемлемых 

качеств образованного и порядочного человека. 

9. Инновационные технологии организации внеурочной деятельности ребенка в 

школе/ДО. 

10. Гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили 

 

 

Тема 2.2. Технологии организации воспитательной работы. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Система гуманного коллективного воспитания В.А.Сухомлинского 

2. Модель трудового воспитания А.А.Католикова по системе коммуны А.С.Макаренко 

3. Педагогика сотрудничества (С.Т. Шацкий, В.А. Сухомлинский, Л.В. Занков, И.П. 

Иванов, Е.Н. Ильин, Г К Селевко и др.) 

4. Технология проблемного воспитания 

5. Технология интерактивного воспитания 

6. Технологии КТД И. П. Иванова 

7. Технология здоровьесберегающая 

8. Технология «Портфолио» 

9. Технология педагогической поддержки 

10. Технология «информационное зеркало» 

11. Технологии социального воспитания подрастающего поколения 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Классный руководитель как субъект воспитательной деятельности в 

образовательной организации 

 

Тема 3.1. Основные задачи и функции классного руководителя. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Класс как воспитательная система 

2. Моделирование воспитательной системы ккласса 
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3. Развитие воспитательной системы класса: закономерности, противоречия, этапы 

4. Информационно-аналитическое обеспечение воспитательного процесса в классе 

5. Система информационного обеспечения управления воспитательным процессом в 

классе 

6. Мотивационно-целевая функция в управлении воспитательным процессом в классе 

7. Цели воспитания в современной гуманистической педагогике 

8. Планово-прогностическая функция в управлении воспитательным процессом в 

классе 

9. Регулирование и коррекция в развитии воспитательной системы класса 

10. Ученическое самоуправление в современной школе: назначение, сущность, 

содержание деятельности 

 

Тема 3.2. Основные цели и задачи деятельности классного руководителя 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Органы ученического самоуправления в классе: педагогическое руководство их 

деятельностью и развитием 

2. Технология конструирования системы ученического самоуправления в классе 

3. Управление развитием ученического самоуправления в классе 

4. Ученическое самоуправление как средство социализации личности школьника 

5. Творческие формы воспитания и их развитие в современной школе 

6. Личностно-ориентированный подход в современной методике коллективной 

творческой деятельности 

7. Классный час как форма организации воспитательного процесса 

8. Методика и техника подготовки и проведения ситуационного классного часа 

9.Понятие «коллектив»: сущность, основные признаки, воспитательные возможности 

10. Педагогическое руководство коллективом школьников 

 

РАЗДЕЛ 4. Проектирование и организация воспитательных практик в 

деятельности классного руководителя. 

 

Тема 4.1. Планирование воспитательной работы в классном коллективе. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Воспитание как социально-педагогическое явление 

2. Содержание воспитания в современной школе 

3.Процесс воспитания в современной школе: позитивное и негативное, проблемы 

4. Новаторские идеи и опыт в современной теории и практике воспитания 

5. Понятие, сущность и признаки воспитательной системы класса 

6. Психолого-педагогический анализ воспитательной системы класса 

7. Анализ воспитательного процесса классного коллектива 

8. Понятие диагностического анализа в воспитании личности школьника 

9. Теоретические основы, методика и техника планирования воспитывающей 

деятельности 

10.Теоретические основы, методика и техника планирования воспитывающей 

деятельности 

 

Тема 4.2 Анализ эффективности работы классного руководителя 

 

Вопросы для самоподготовки: 

11. Содержание и планирование деятельности классного руководителя 

12. Диагностическая деятельность в управлении воспитательным процессом в классе 
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13. Педагогическая диагностика, ее этапы и методы 

14. Теоретические и методические основы изучения классным руководителем 

учащихся, классного коллектива и воспитательного процесса 

15. Диагностика воспитанности учащихся 

16. Планирование классного руководителя как особый вид управленческой 

деятельности 

17. Технология создания плана воспитательной работы классного руководителя 

18. Содержание воспитательной работы классного руководителя 

19. Направления воспитательной работы классного руководителя 

20. Планирование воспитательных практик классным руководителем 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме 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. 
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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 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 
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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.  
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Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

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

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

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

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

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

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

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

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

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

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

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

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

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

зрения, либо с современных позиций.  

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

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

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

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

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

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

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

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  
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5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

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

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

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

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

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

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

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

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

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

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

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

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на 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 
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объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

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

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

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

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

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

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

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

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

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

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

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

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

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

при наличии четырех-пяти недочетов. 

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

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Методические материалы по выполнению 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. 

Критерии оценки выполнения кейс-задания 

 умение провести разбор ситуации; 

 уровень аргументации, способность отстаивать свою точку зрения; 

 способность принимать управленческие решения; 

 качество оформления отчета. 

 

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

как они указываются в источнике. 

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации: 10-20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации: 10-20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

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

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

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

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

 дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

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

междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

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

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

 ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

 ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

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

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

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

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

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

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

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

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

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

подтверждения принятого решения. 

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

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

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

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

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

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

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

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

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

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

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

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

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

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

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или экзаменом. 

Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

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

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

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

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 
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Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

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

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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1.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ  К  ЛЕКЦИОННЫМ,  ПРАКТИЧЕСКИМ
ЗАНЯТИЯМ. 

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

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

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

Возможные формы проведения лекций: 

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

 Информационная  лекция  ориентирована  на  изложение  и  объяснение  обучающимся
научной  информации,  подлежащей  осмыслению  и  запоминанию.  Это  самый
традиционный тип лекций в практике высшей школы.

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

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

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

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

Тема  1.1.  Научно-исследовательская
деятельность  обучаемого,  ее  назначение,
сущность,  содержание  и  основы
организации.

Назначение  научно-исследовательской
деятельности  в  практике  социального
педагога;  сущность  и  содержание  научно-
исследовательской  деятельности
социального  педагога;  цели
исследовательской  деятельности
обучаемого,  типичные  ошибки  при  их
формулировании;  задачи  научно-
исследовательской  деятельности;  типичные
ошибки  при  определении  задач  научно-
исследовательской  деятельности;  основы
организации  научно-исследовательской
деятельности  социального  педагога;
основные  этапы  научно-исследовательской
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деятельности;  начальный  этап
организаторской  деятельности
исследователя.

Тема 1.2. Культура исследовательской 
деятельности студента

Культура,  культура
исследовательской  деятельности
обучаемого;  сущность  и  содержание
исследовательской  культуры  обучаемого;
информационная,  информационно-
познавательная  культура  студента  и
характеристика ее компонентов;  внутренняя
составляющей  культуры  (внутренняя
культура)  исследовательской  деятельности
студента;  внешняя  составляющей  культуры
(внешняя  культура)  исследовательской
деятельности  студента; взаимосвязь
внутренней  и  внешней  составляющих
исследовательской  культуры  студента пути
совершенствования  исследовательской
культуры студента в вузе.

Раздел 2. Организация научно-исследовательской деятельности при подготовке
выпускной квалификационной работы студентом

Тема 2.1. Выпускная квалификационная работа 
студента, ее назначение в профессиональной 
подготовке выпускника

Назначение и требования, предъявляемые к
выпускной  квалификационной  работе
бакалавра;  основы  организации  научно-
исследовательской  деятельности  по
подготовке  выпускной  квалификационной
работы обучаемого по программе бакалавр;
основные  этапы  научно-исследовательской
деятельности  студента  при  подготовке
выпускной  квалификационной  работы;
индивидуальный  план  студента  по
подготовке  и  защите  выпускной
квалификационной работы.

Тема 2.2. Деятельность студента по выбору и
обоснованию темы выпускной 
квалификационной работы, ее структура и 
содержание.

Требования  к  формулированию  темы
выпускной  квалификационной  работы;
выбор  темы  выпускной  квалификационной
работы  и  ее  обоснование;  обоснование
востребованности  практики  к  теме
исследования;  исследованность  выбранной
темы в специальной литературе; выделение,
сложившегося  противоречия  и  проблемы
исследования,  определяющей
формулирование  темы  выпускной
квалификационной  работы;  структура
выпускной  квалификационной  работы;
характеристика  назначения  всех
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компонентов  выпускной  квалификационной
работы: введения; глав; выводов по главам;
заключения;  списка  литературы  и
приложения.

Источники  составления  библиографии  по
теме ВКР; особенности изучения литературы
по  теме  ВКР;  выписки  из  специальной
литературы  и  оформлении  их  в  ВКР;
использование  знания  литературы  при
описании  исследованность  проблемы;
использование  знания  литературы  при
раскрытии  теоретико-методологических
основ  исследования;  оформление  списка
литературы  в  ВКР;  цитирование   и
оформление ссылок на первоисточники при
написании ВКР.

Объект исследования, типичные ошибки при
его формулировании; предмет исследования,
типичные ошибки при его формулировании;
цель исследования, типичные ошибки при ее
формулировании;  задачи  исследования,
типичные ошибки при их формулировании;
взаимосвязь  структуры  ВКР  и  задач
исследования;  теоретико-методологические
основы  исследования,  их  сущность
содержание  и  особенности  раскрытия;
новизна  исследования  и  особенности  ее
раскрытия;  теоретическая  значимость
исследования  и  особенности  ее  раскрытия;
практическая  значимость  исследования  и
особенности  ее  раскрытия;  положения,
выносимые на защиту, их назначение в ВКР
и  особенности  раскрытия;  основные  этапы
исследовательской  деятельности  студента  в
процессе работы над ВКР.

Раздел 3. Работа студента с литературными источниками, составление библиографии.
Тема 3.1. Научный аппарат выпускной 
квалификационной работы и его 
характеристика.

Исследование  как  познавательно-
преобразовательная  деятельность
обучаемого;   понятие  и  сущность  метода,
методы  –  инструментарий  познавательно-
преобразовательной  деятельности
обучаемого;  теоретические  методы
исследования  и  их  характеристика;
эмпирические  методы  исследования  и  их
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характеристика.

Тема 3.2. Комплексность в использовании 
теоретических и эмпирических методов в 
исследовании.

Метод  анализа  в  социально-
педагогических  исследованиях;  виды
анализа  и  их  назначение  в  социально-
педагогическом  исследовании;  метод
синтеза  в  педагогическом  исследовании;
взаимосвязь  анализа  и  синтеза  в
педагогическом  исследовании;  обобщение
как  метод  в  социально-педагогическом
исследовании;  примеры  реализации
обобщения  в  социально-педагогическом
исследовании; систематизация в  социально-
педагогическом  исследовании;  примеры
реализации  систематизации  в  социально-
педагогическом  исследовании.
Классификация  как  метод  в  социально-
педагогическом  исследовании;  типичные
основания  для  классификации  явлений  в
социально-педагогическом  исследовании;
примеры  реализации  классификации  в
социально-педагогическом  исследовании;
Прогнозирование  в  социально-
педагогическом  исследовании;
прогнозирование поведения воспитанника в
жизненной  ситуации;  проектирование  в
социально-педагогическом  исследовании;
метод  наблюдения  в  социально-
педагогическом  исследовании;  методика
реализация  метода  наблюдения;  метод
опроса  в  социально-педагогическом
исследовании;  метод  беседы  в  социально-
педагогическом  исследовании;  анализ
продуктов  деятельности  в  социально-
педагогическом исследовании.

Место  изучения  опыта  педагогической
деятельности  в  решение  частной проблемы
социальной  педагогики  в  подготовке  ВКР
обучаемого  по  программе  бакалавра;
понятие опыта в социальной педагогике, его
сущность  и  содержание;  опыт  решения
частных  проблем  в  профессиональной
деятельности  социального  педагога;  цель,
содержание  и  технология  (методика)
решения  частной  проблемы  в
профессиональной  деятельности
социального  педагога;  этапы  решения
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частной  проблемы  в  профессиональной
деятельности  социального  педагога  как
основа анализа опыта; взаимосвязь в каждом
этапе: цель, содержания, методы и средства
ее  достижения  как  основа  поиска  путей
совершенствования опыта реализации.

Раздел 4. Обобщение полученных результатов в ходе разработки выпускной
квалификационной работы и подготовки выпускника к защите.

Тема  4.1. Обобщение  полученных
результатов  в  ходе  исследования  и
оформление  выпускной  квалификационной
работы.

Обобщение полученных результатов в ходе
разработки  выпускной  квалификационной
работы;  выводы,  формулируемые  по
результатам  раскрытия  содержания
параграфов и глав; формулирование выводов
по  результатам  подготовки  выпускной
квалификационной  работы;  особенности
представления  результатов,  полученных  в
ходе  подготовки  выпускной
квалификационной  работы;  оформление
выпускной  квалификационной  работы
бакалавра;  оформление  в  выпускной
квалификационной  работе  таблиц,  схем,
графиков,  диаграмм  и  гистограмм;
особенности составления списка источников
(литературы);  представление  в  выпускной
квалификационной  работе  приложений;
оформление  выпускной  квалификационной
работы.

Тема 4.2. Подготовка и защита выпускной 
квалификационной работы

Требования,  предъявляемые  к  защите
выпускной  квалификационной  работе
бакалавра; подготовка презентации к защите
по  материалам  выпускной
квалификационной  работы;  подготовка
выпускником  выступления  к  защите  по
материалам  своей  выпускной
квалификационной  работы;  порядок
проведения  защиты  выпускной
квалификационной  работы  и  критерии  ее
оценки.

Раздел  5. Основные  методы  исследования  –  источник  получения  информации  для
выпускной квалификационной работы
Тема 5.1. Методы познавательно-
преобразовательной деятельности в 
исследовательской деятельности студента.

Исследование  как познавательно-
преобразовательная  деятельность
обучаемого;   методы  –  инструментарий
познавательно-преобразовательной
деятельности  обучаемого;  назначение  и
общая  характеристика  теоретических  и
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эмпирических методов исследования; анализ
и  синтез  в  социально-педагогических
исследованиях;  виды  анализа  и  их
назначение  в  социально-педагогическом
исследовании; взаимосвязь анализа и синтеза
в педагогическом исследовании; обобщение
как  метод  в  социально-педагогическом
исследовании;  примеры  реализации
обобщения  в  социально-педагогическом
исследовании; систематизация в  социально-
педагогическом  исследовании;  примеры
реализации  систематизации  в  социально-
педагогическом исследовании;

Тема 5.2. Теоретические и эмпирические 
методы исследования и методика их 
реализации.

классификация  как  метод  в  социально-
педагогическом  исследовании;  типичные
основания  для  классификации  явлений  в
социально-педагогическом  исследовании;
примеры  реализации  классификации  в
социально-педагогическом  исследовании;
прогнозирование  в  социально-
педагогическом  исследовании;
прогнозирование поведения воспитанника в
жизненной  ситуации;  проектирование  в
социально-педагогическом исследовании.

Раздел 6. Организация науки в России.

Тема 6.1. Управление наукой и её 
организационная структура.

Управление наукой и её организационная
структура.  Содержание  деятельности
министерства  просвещения  Российской
Федерации.  Содержание  деятельности
министерства  науки  и  высшего  образования
Российской  Федерации.  Российская  академия
наук (РАН) как высшее научное учреждение РФ.
Реформа РАН: проблемы и пути их решения.

Тема 6.2. Научная деятельность в высшем 
учебном заведении.

Научная  деятельность  в  высшем  учебном
заведении. Многоуровневая система подготовки
специалистов  в  России  (бакалавриат,
специалитет,  магистратура).  Организация
подготовки  научных  и  научно-педагогических
кадров  в  РФ.  Аспирантура  и  докторантура.
Основные  задачи  Высшей  аттестационной
комиссии (ВАК). Порядок присуждения ученых
степеней и ученых званий
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1.2.  Методические  материалы  по  подготовке  к  практическим  занятиям  по
дисциплине (модулю)

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.
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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  время,  в  течение  которого  они  должны  подготовить
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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 (семинарским) занятиям по
разделам (темам) дисциплины (модуля)

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1
Перечень тем доклада с презентацией к Разделу 1:
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1. Назначение  научно-исследовательской  деятельности  в  практике  социального
педагога. 

2. Сущность  и  содержание  научно-исследовательской  деятельности  социального
педагога.

3. Основы  организации  научно-исследовательской  деятельности  социального
педагога.  

4. Основные этапы научно-исследовательской деятельности.
1. Культура, культура исследовательской деятельности обучаемого, ее сущность и

содержание.
2. Внутренняя  и  внешняя  составляющие  культуры  исследовательской

деятельности студента.
3. Пути совершенствования исследовательской культуры студента в вузе.

1. Охарактеризуйте  назначение  научно-исследовательской  деятельности  в  практике
социального педагога.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1.
Основная литература
Брылев, А. А.  Основы научно-исследовательской работы : учебник для вузов / А. А.

Брылев,  И.  Н.  Турчаева.  —  Москва  :  Издательство  Юрайт,  2024.  —  206  с.  —  (Высшее
образование).  —  ISBN  978-5-534-15861-8.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/544833 (дата обращения: 25.02.2024).

Афанасьев, В. В.  Методология и методы научного исследования : учебник для вузов /
В. В. Афанасьев,  О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — 2-е изд.,  перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2024. — 163 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17663-6. —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/539084 (дата обращения: 25.02.2024).

Дополнительная литература
Горелов, Н. А.  Методология научных исследований : учебник и практикум для вузов /

Н.  А.  Горелов,  О.  Н.  Кораблева,  Д.  В.  Круглов.  — 3-е  изд.,  перераб.  и  доп.  — Москва  :
Издательство Юрайт, 2024. — 390 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16519-7. —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/536410 (дата обращения: 25.02.2024).

Мокий, М. С.  Методология научных исследований : учебник для вузов / М. С. Мокий,
А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под редакцией М. С. Мокия. — 3-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 259 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
18527-0.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/535293 (дата обращения: 25.02.2024).

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2
Перечень тем доклада с презентацией к Разделу 2:
1. Назначение и требования, предъявляемые к выпускной квалификационной работе

бакалавра.
2. Основы  организации  научно-исследовательской  деятельности  по  подготовке

выпускной квалификационной работы обучаемого по программе бакалавр.
3. Основные этапы научно-исследовательской деятельности студента при подготовке

выпускной квалификационной работы.
4. Индивидуальный  план  студента  по  подготовке  и  защите  выпускной

квалификационной работы.
5. Требования к формулированию темы выпускной квалификационной работы.
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6. Обоснование темы выпускной квалификационной работы студента по программе 
бакалавр.

7. Структура  выпускной  квалификационной  работы  и  характеристика  ее
компонентов. 

8. Объект и предмет исследования, типичные ошибки при их формулировании.
9. Цель и задачи исследования, типичные ошибки при их формулировании.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2.
Основная литература
1. Брылев, А. А.  Основы научно-исследовательской работы : учебник для вузов / А. А.

Брылев,  И.  Н.  Турчаева.  —  Москва  :  Издательство  Юрайт,  2024.  —  206  с.  —  (Высшее
образование).  —  ISBN  978-5-534-15861-8.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/544833 (дата обращения: 25.02.2024).

2. Афанасьев, В. В.  Методология и методы научного исследования : учебник для вузов
/ В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2024. — 163 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17663-6. —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/539084 (дата обращения: 25.02.2024).

Дополнительная литература
3. Горелов,  Н.  А.   Методология  научных исследований :  учебник  и  практикум для

вузов / Н. А. Горелов, О. Н. Кораблева, Д. В. Круглов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2024. — 390 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16519-7. —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/536410 (дата обращения: 25.02.2024).

4. Мокий,  М.  С.   Методология научных исследований :  учебник для вузов  /  М.  С.
Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под редакцией М. С. Мокия. — 3-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 259 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-18527-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/535293 (дата обращения: 25.02.2024).

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3
Перечень тем доклада с презентацией к Разделу 3:
1. Исследование  как  познавательно-преобразовательная  деятельность

обучаемого.
2. Методы  –  инструментарий  познавательно-преобразовательной  деятельности

обучаемого.
3. Назначение  и  общая  характеристика  теоретических  и  эмпирических  методов

исследования.
4. Методы анализ и синтез в социально-педагогических исследованиях и методика

их реализации в исследовании. 
5. Обобщение,  систематизация  и  классификация  в  социально-педагогическом

исследовании.
6. Прогнозирование и проектирование в социально-педагогическом исследовании.
7. Метод наблюдения и  методика его использования в  социально-педагогическом

исследовании.
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8. Метод  опроса,  анкетирования  и  беседы  в  социально-педагогическом
исследовании.

9. Анализ продуктов деятельности в социально-педагогическом исследовании.
10. Место  изучения  опыта  педагогической  деятельности  в  решение  частной

проблемы социальной педагогики в подготовке ВКР обучаемого по программе бакалавра.
11. Понятие опыта в социальной педагогике, его сущность и содержание.
12. Опыт  решения  частных  проблем  в  профессиональной  деятельности

социального педагога и его содержание.
13.  Поиск путей совершенствования опыта реализации. . 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3.
Основная литература
5. Брылев, А. А.  Основы научно-исследовательской работы : учебник для вузов / А. А.

Брылев,  И.  Н.  Турчаева.  —  Москва  :  Издательство  Юрайт,  2024.  —  206  с.  —  (Высшее
образование).  —  ISBN  978-5-534-15861-8.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/544833 (дата обращения: 25.02.2024).

6. Афанасьев, В. В.  Методология и методы научного исследования : учебник для вузов
/ В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2024. — 163 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17663-6. —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/539084 (дата обращения: 25.02.2024).

Дополнительная литература
7. Горелов,  Н.  А.   Методология  научных исследований :  учебник  и  практикум для

вузов / Н. А. Горелов, О. Н. Кораблева, Д. В. Круглов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2024. — 390 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16519-7. —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/536410 (дата обращения: 25.02.2024).

8. Мокий,  М.  С.   Методология научных исследований :  учебник для вузов  /  М.  С.
Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под редакцией М. С. Мокия. — 3-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 259 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-18527-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/535293 (дата обращения: 25.02.2024).

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4
Перечень тем доклада с презентацией к Разделу 4:
1.Обобщение  полученных  результатов  в  ходе  разработки  выпускной

квалификационной работы.
2. Выводы, формулируемые по результатам раскрытия содержания параграфов и глав.
3. Формулирование выводов по результатам подготовки выпускной квалификационной

работы. 
4. Особенности представления результатов, полученных в ходе подготовки выпускной

квалификационной работы. 
5. Оформление выпускной квалификационной работы бакалавра.
6.  Оформление  в  выпускной  квалификационной  работе  таблиц,  схем,  графиков,

диаграмм и гистограмм.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4.
Основная литература
9. Брылев, А. А.  Основы научно-исследовательской работы : учебник для вузов / А. А.

Брылев,  И.  Н.  Турчаева.  —  Москва  :  Издательство  Юрайт,  2024.  —  206  с.  —  (Высшее
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образование).  —  ISBN  978-5-534-15861-8.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/544833 (дата обращения: 25.02.2024).

10. Афанасьев, В. В.  Методология и методы научного исследования : учебник для
вузов / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2024. — 163 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17663-6. —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/539084 (дата обращения: 25.02.2024).

Дополнительная литература
11. Горелов, Н. А.  Методология научных исследований : учебник и практикум для

вузов / Н. А. Горелов, О. Н. Кораблева, Д. В. Круглов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2024. — 390 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16519-7. —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/536410 (дата обращения: 25.02.2024).

12. Мокий, М. С.  Методология научных исследований :  учебник для вузов /  М. С.
Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под редакцией М. С. Мокия. — 3-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 259 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-18527-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/535293 (дата обращения: 25.02.2024).

Задания для самостоятельной работы к Разделу 5

Перечень тем доклада с презентацией к Разделу 5:

1. Покажите особенности работы со статистическими данными.
2. В чем состоит цель обзора литературы?
3. Охарактеризуйте содержания введения и заключения к работе.
4. Каковы требования к названиям глав и параграфов работы?
5. Назовите известные вам особенности научной речи.
6. Какие варианты принятых сокращений в тексте Вам известны?
7. Каковы особенности оформления цитаты и ссылки, ее сопровождающей?
8. Как оформляются рисунки, схемы, диаграммы, ссылки на них и подписи к ним?
9. Какие способы построения библиографического списка Вы знаете?
10. Как оформляются библиографические ссылки?
11. Каким требованиям по содержанию должны отвечать вводная, основная и заключительная

части доклада по результатам научного исследования?
12. Как,  на  Ваш  взгляд,  должен  выглядеть  и  держаться  выступающий,  чтобы  произвести

благоприятное впечатление на слушателей?
13. Опишите возможные тактики ответов на вопросы и замечания, обоснуйте, на Ваш взгляд,

наиболее предпочтительную.
14. Что такое диссертация и магистерская диссертация?
15.  Как происходит построение гипотезы?
16.  Какие требования предъявляются к определению темы?
17. Какова структура магистерской диссертации?
18. Что такое объект и предмет научного исследования?
19. Как оценить научную новизну исследования?
20. Что входит в основную часть диссертации?
21. Чем характеризуются научные положения?
22. Какие основные характерные черты аргументации вам известны?
23. Сколько глав включает диссертация? Какова их структура?
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Литература для самостоятельного изучения к Разделу 5.

Основная литература
13. Брылев, А. А.  Основы научно-исследовательской работы : учебник для вузов /

А. А. Брылев, И. Н. Турчаева. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 206 с. — (Высшее
образование).  —  ISBN  978-5-534-15861-8.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/544833 (дата обращения: 25.02.2024).

14. Афанасьев, В. В.  Методология и методы научного исследования : учебник для
вузов / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2024. — 163 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17663-6. —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/539084 (дата обращения: 25.02.2024).

Дополнительная литература
15. Горелов, Н. А.  Методология научных исследований : учебник и практикум для

вузов / Н. А. Горелов, О. Н. Кораблева, Д. В. Круглов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2024. — 390 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16519-7. —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/536410 (дата обращения: 25.02.2024).

16. Мокий, М. С.  Методология научных исследований :  учебник для вузов /  М. С.
Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под редакцией М. С. Мокия. — 3-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 259 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-18527-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/535293 (дата обращения: 25.02.2024).

Задания для самостоятельной работы к Разделу 6.

Перечень тем доклада с презентацией к Разделу 6:

1. Основные  функции  науки  (познавательная,  мировоззренческая,
производственная, культурная, образовательная)

2.Особенности современного научного знания.
3.Наука и обыденное знание.
4.Управление наукой и её организационная структура.
5.Министерство просвещения Российской Федерации.
6.Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.
7.Основные задачи Высшей аттестационной комиссии (ВАК).
8.Российская академия наук (РАН) как выше научное учреждение РФ.
9.Реформа РАН: проблемы и пути их решения.
10. Научная деятельность в высшем учебном заведении. Магистратура.
11. 17.Организация  подготовки  научных  и  научно-педагогических  кадров  в  РФ.

Аспирантур и докторантура.
12. Ученые степени и ученые звания.
13. Научное исследование: сущность и особенности. Классификация научных
исследований.
14. Методология научного исследования. Методологию и научное познание.
15. Метод научного исследования. Метод и теория научного исследования.
16. Классификация методов научных исследований.
17. Общетеоретические методы исследования.
18. Экспериментальные методы исследования.
19. Методы построения научной теории.
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20. Экономико-математического моделирования в экономических науках: понятие,
основные типы.

21. Выбор темы научного исследования студентом, определение его цели и задач.
Объект, предмет исследования, определяющие выбор темы.

22. Информационное обеспечение научной работы студента.
.Библиотичные  каталоги,  их  виды.  Электронный  каталог  и  электронная
библиотека.

23. Основные  источники  информации.  Виды  научных  изданий.  Виды  учебных
изданий.

24. Систематизация и анализ научной информации. Виды регистрации научной
информации.

25. Выпускная квалификационная работа: структура, характеристика разделов.
26. Основные этапы научного исследования, их характеристика.
27. Научный доклад, его структура и содержание. Тезисы докладов.
28. Этика научно-исследовательской работы.
29. Специфика научной политики современного российского государства.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 6.

Основная литература
1. Брылев, А. А.  Основы научно-исследовательской работы : учебник для вузов /

А. А. Брылев, И. Н. Турчаева. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 206 с. — (Высшее
образование).  —  ISBN  978-5-534-15861-8.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/544833 (дата обращения: 25.02.2024).

2. Афанасьев, В. В.  Методология и методы научного исследования : учебник для
вузов / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2024. — 163 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17663-6. —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/539084 (дата обращения: 25.02.2024).

Дополнительная литература
1. Горелов, Н. А.  Методология научных исследований : учебник и практикум для

вузов / Н. А. Горелов, О. Н. Кораблева, Д. В. Круглов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2024. — 390 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16519-7. —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/536410 (дата обращения: 25.02.2024).

2. Мокий, М. С.  Методология научных исследований : учебник для вузов / М. С.
Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под редакцией М. С. Мокия. — 3-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 259 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-18527-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/535293 (дата обращения: 25.02.2024).

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

Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  предполагает  изучение  материалов
дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия
проходят  в  форме  лекционных,  практических  и  лабораторных  занятий.  Самостоятельная
работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.
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Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо  внимательно  ознакомиться  с  рабочей  программы  дисциплины  (модуля),
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

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

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

Подготовка к 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  постоянным  справочником  для  студента.
Различают  два  вида  чтения:  первичное  и  вторичное.  Первичное  –  это  внимательное,
неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. 
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Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может
быть  и  не  вторым,  а  третьим  или  четвертым).  Самостоятельная  работа  с  учебниками  и
книгами  (а  также  самостоятельное  теоретическое  исследование  проблем,  обозначенных
преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа
познания. 

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

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

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

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

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

Методические материалы по самостоятельному решению задач
При  самостоятельном  решении  задач  нужно  обосновывать  каждый  этап  решения,

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

Методические материалы к выполнению реферата
Реферат (от лат.  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. 

22



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; 

23



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе.
Методические материалы по выполнению тестирования. 
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Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям
изучаемой  темы/раздела,  составлены  с  расчетом  на  знания,  полученные  обучающимся  в
процессе изучения темы/раздела. 

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

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

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

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

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

Методические материалы по выполнению 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.

Критерии оценки выполнения кейс-задания

 умение провести разбор ситуации;

 уровень аргументации, способность отстаивать свою точку зрения;

 способность принимать управленческие решения;

 качество оформления отчета.

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

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

достоверности; 
6. анализ и толкование полученных в работе результатов; 
7. выводы и оценки; 
8. библиография и приложения. 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут. 
Основные требования к оформлению доклада: 

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

 все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим
описанием; 

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

 единицы  измерения  должны  применяться  в  соответствии  с  действующими
стандартами; 

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

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

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

Критерии оценки доклада 
При выполнении доклада  обучающийся  должен продемонстрировать  умение  кратко

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Методические материалы по подготовке к опросу
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу,
публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

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

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

Критерии оценки опроса
«Отлично»:

 дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;

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

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

 свободное владение терминологией;

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие;
«Хорошо»:

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

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

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

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

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

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах;

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки;

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов.
«Неудовлетворительно»:

 ответ  представляет  собой  разрозненные  знания  с  существенными  ошибками  по
вопросу;

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

 незнание терминологии;

 ответы на дополнительные вопросы неправильные.
Методические материалы по выполнению практического задания
При  выполнении  практического  задания  обучающийся  придерживается  следующего

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

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

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

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

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

Критерии оценки практического задания:
«Отлично»  –  правильный  ответ,  дается  четкое  обоснование  принятому  решению;

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при
изучении  дисциплины  знания;  правильно  используются  формулы,  понятия,  процедуры,
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения.

«Хорошо»  –  правильный  ответ,  дается  обоснование  принятому  решению;  но  с  не
существенными  ошибками,  в  рассуждениях  отсутствует  логическая  последовательность;
используются  ссылки  на  полученные  при  изучении  дисциплины  знания,  правильно
используются  формулы,  понятия,  процедуры,  имеющие  прямое  отношение  к  задаче  для
подтверждения принятого решения.
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«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия,
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться.

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

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

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

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

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

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

Методические материалы по выполнению лабораторного задания
При  выполнении  лабораторного  задания  обучающийся  придерживается  следующего

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

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

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

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

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

Критерии оценки лабораторного задания:
«Отлично»  –  правильный  ответ,  дается  четкое  обоснование  принятому  решению;

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при
изучении  дисциплины  знания;  правильно  используются  формулы,  понятия,  процедуры,
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения.

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

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

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

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации.
Изучение дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или экзаменом.

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

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

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

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

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

Возможные формы проведения лекций: 

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

 Информационная  лекция  ориентирована  на  изложение  и  объяснение  обучающимся
научной  информации,  подлежащей  осмыслению  и  запоминанию.  Это  самый
традиционный тип лекций в практике высшей школы.

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

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

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

 Лекция-дискуссия  –  свободный  обмен  мнениями  в  ходе  изложения  лекционного
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными
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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.
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 Общая психология
Житейская и научная психология. 
Основные методы психологии: 
наблюдение, беседа, эксперимент, тесты. 
Структура психологической науки, 
разделы психологии. Познавательные 
процессы: ощущения, восприятие, 
внимание, память, мышление. 
Темперамент. Типологическое учение 
И.П. Павлова о ВНД. Характер как 
система устойчивых черт личности. 
Общие основания для построения 
типологии характеров. Эмоциональная 
сфера личности. Виды и роль эмоций в 
жизни человека. Понятие мотива и 
мотивации. Психологические теории 
мотивации.
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Раздел 2 Возрастная психология Предмет,  задачи,  методы  возрастной  и
педагогической  психологии.  Условия,
источники  и  движущие  силы
психического  развития.  Проблема
возраста  и  возрастной  периодизации
Психического  развития.  Социальная
ситуация  развития.  Основные
новообразования.  Деятельность  как
общественно-историческая  категория.
Различные  виды  деятельности  человека:
игра, учение, обучение, воспитание, труд.
Понятие о  ведущем виде  деятельности  и
ее роли в становлении психики человека.
Особенности развития личности в разных
возрастах.

1.2.  Методические  материалы  по  подготовке  к  практическим  занятиям  по
дисциплине (модулю)

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: 

 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
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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. 

 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. 
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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 на них.

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

Задания к практическим занятиям 1 Раздела
Контрольная работа. Задания.
Вариант 1
Раскрыть следующие вопросы письменно
1 Особенности психологии как науки.
2 Житейская  и  научная психология.  Психология обыденной жизни.  Различия житейской и
ьнаучной психологии.
3.Предмет психологии в истории ее развития.
4 Основные направления в отечественной и зарубежной психологии.
5 Место психологии в системе современных наук, связь с другими науками.
6 Какими психологическими знаниями и умениями должен обладать специалист для
успешного выполнения профессиональной деятельности (на примере своей специальности)?

Вариант 2
Раскрыть следующие вопросы письменно
1 Отличие раздражимости от чувствительности (сформулировать определение).
2 Анатомо-физиологические основы возникновения психики.
3 Общая характеристика стадий развития психики.
4 Стадии элементарной сенсорной психики. Основные характеристики, примеры.
5 Стадия перцептивной психики. Характеристика отражения действительности перцептивной
психикой.
6 Стадия интеллекта как высшая стадия развития психики животных.

Вариант 3
Раскрыть следующие вопросы письменно:
1 Определение памяти;
2 Основания для классификации и виды памяти;
3 Законы памяти;
4 Кривая забывания Эббингауза;
5 Эффект Зейгарник.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ 1 РАЗДЕЛА
Форма рубежного контроля – тестирование
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3.2. Задания для самостоятельной работы
Раздел 1 Общая психология 
Перечень вопросов
1  Общее  представление  о  психологии  как  науке.  Предмет  психологии.  Этапы  развития
психологического знания.
2 Представления о психической реальности в античный период.
3 Представления о психической реальности в Средние века и эпоху Возрождения
4 Становление естественнонаучной парадигмы в психологии.
5  Основные  отрасли  и  разделы  психологии.  Современные  тенденции  в  развитии
психологических концепций и школ.
6  Методология  и  методы  психологии.  Основные  требования,  предъявляемые  к  методам
исследования (надежность, точность, валидность, достоверность)
7 Наблюдение и эксперимент как методы психологии, их достоинства и недостатки
8  Беседа,  самонаблюдение,  тестирование  как  методы  психологии,  их  достоинства  и
недостатки
9  Представление  о  личности  в  различных  психологических  направлениях  (бихевиоризм,
гештальтпсихология)
10  Психоанализ  как  учение  о  глубинной  психике  человека.  Аналитическая  психология
К.Юнга
11  Гуманистическая  психология  как  направление  психологии,  ориентированное  на
уникальную личность человека (К. Роджерс, А. Маслоу).
12 Логотерапия В.Франкла. Экзистенциональная психология
13 Основные психологические школы отечественной психологии.
14 Развитие психики в онтогенезе и филогенезе. Мозг и психика.
15 Сознание: понятие, происхождение в филогенезе, структура. Соотношение сознания и
бессознательного.
16 Соотношение понятий: индивид, личность, субъект, индивидуальность. Формирование
и развитие личности.
17 Понятие об ощущениях. Происхождение ощущений. Виды ощущений. Роль ощущений.
18 Восприятие, его виды, свойства. Отличие восприятий от ощущений, основные свойства
и закономерности восприятия.
19 Внимание как познавательный процесс.
20 Воображение: понятие, функции, виды, формы.
21 Память: понятие, процессы, виды. Законы памяти.
22 Мышление: понятие, операции, виды. Мышление и интеллект. Концепция развития
детского интеллекта по Ж. Пиаже.
23 Развитие речи и мышления в детском возрасте. Проблема речи и мышления ребенка в
учении Ж.Пиаже и В.Штерна
24 Воображение, виды, функции, свойства.
25  Темперамент  (понятие,  типология.  различные  подходы  к  классификациям).  Свойства
темперамента.
26 Определение и формирование характера. Акцентуации характера.
27  Деятельностный  подход  в  психологии.  Деятельность:  понятие,  структура,  ее  роль  в
развитии и функционировании психики. Различные виды деятельности человека.
28 Мотивационно-потребностная сфера личности.
29 Эмоции и эмоционально-волевая сфера человека.
30 Способности, задатки, одаренность.
Перечень рефератов
1 Отличие раздражимости от чувствительности (сформулировать определение).
2 Анатомо-физиологические основы возникновения психики.
3 Общая характеристика стадий развития психики.
4 Стадии элементарной сенсорной психики. Основные характеристики, примеры.
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5 Стадия перцептивной психики. Характеристика отражения действительности перцептивной
психикой.
6 Стадия интеллекта как высшая стадия развития психики животных.
7 Качественные отличия стадии интеллекта от других стадий развития психики.
8 Отличие интеллектуальной деятельности животных и человека.
9 Сознание как особая стадия развития психики человека.
10 Сознание и бессознательное.
11 Структура человеческой деятельности.
12 Соотнесение потребностей и мотивов. Сдвиг мотива на цель.
13 Роль психики в регуляции деятельности.
14 Характеристика видов деятельности.
15 Виды мышления и их характеристика.
16 Основные операции мышления.
17 Аналитические и синтетические аспекты мышления.
18 Индивидуальные особенности мышления.
19 Творческое мышление и условия его продуктивности.
20 Концепция развития детского интеллекта по Ж. Пиаже.
21 Развитие речи и мышления в детском возрасте.
22 Проблема речи и мышления ребенка в учении Ж.Пиаже
23 Проблема развития речи в учении В.Штерна
24 Генетические корни мышления и речи
25 Экспериментальное исследование развития понятий
26 Мысль и слово

Раздел 2 Возрастная психология 
Перечень изучаемых элементов
Предмет, задачи, методы возрастной и педагогической психологии. Условия, 

источники и движущие силы психического развития. Проблема возраста и возрастной 
периодизации Психического развития. Социальная ситуация развития. Основные 
новообразования. Деятельность как общественно-историческая категория. Различные виды 
деятельности человека: игра, учение, обучение, воспитание, труд. Понятие о ведущем виде 
деятельности и ее роли в становлении психики человека. Особенности развития личности в 
разных возрастах.

Задания к практическим занятиям 2 Раздела
Контрольная работа. Задания.

Вариант 1
Раскрыть следующие вопросы письменно
1 Метод наблюдения, его разновидности.
2 Эксперимент и особенности его применения в возрастной и педагогической
психологии.
3 Лонгитюд и стратегия поперечных срезов.
4 Использование психологических тестов при изучении детей.
5 Дополнительные методы и методики, используемые в возрастной и педагогической
психологии.
6 Методы развивающей работы психолога.
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Вариант 2
Раскрыть следующие вопросы письменно
1 Стадии психического развития ребенка в психоанализе (З.Фрейд).
2 Стадии интеллектуального развития ребенка в концепции Ж.Пиаже.
3 Стадии жизненного пути личности в Эпигенетической теории Э.Эриксона
4 Бихевиористические теории развития ребенка.
5 Современные теории развития личности в онтогенезе в зарубежной психологии.

Вариант 3
Раскрыть следующие вопросы письменно
1 Понятие и состав психологической готовности к обучению.
2 Требования, предъявляемые к восприятию, вниманию, памяти, воображению детей 

при
поступлении в школу.
3 Личностная характеристика ребенка, практически подготовленного к учению.
4 Причины отставания детей на начальном этапе их обучения в школе.
5 Индивидуальные различия в психологической готовности детей к обучению в школе

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ 2 РАЗДЕЛА
Форма рубежного контроля - тестирование

Раздел 2 Возрастная психология 
Перечень вопросов
1 Стадии психического развития ребенка в психоанализе (З.Фрейд).
2 Стадии интеллектуального развития ребенка в концепции Ж.Пиаже.
3 Стадии жизненного пути личности в Эпигенетической теории Э.Эриксона
4 Бихевиористические теории развития ребенка.
5 Современные теории развития личности в онтогенезе в зарубежной психологии.
6  Подходы  к  развитию  личности  в  концепциях  Л.С.Выготского,  Л.И.  Божович  и
А.Н.Леонтьева.
7 Периодизация развития личности в онтогенезе Д.Б.Эльконина
8Современные  подходы  к  проблеме  развития  личности  в  онтогенезе  в  отечественной
психологии.
9 Понятие возраста и его основные структурные компоненты .
10 Социальная ситуация развития и возрастные новообразования.
11 Зона актуального и зона ближайшего развития
12 Понятие сензитивности, возрастной границы и возрастной нормы.
13 Сущность и психологическая роль возрастного кризиса.
14  Отклонения  в  психическом  развитии:  задержки  психического  развития,  умственная
отсталость, педагогическая запущенность, одаренность.
Перечень тем реферата
1 Психологическая сущность кризиса новорожденности
2 Врожденные рефлексы новорожденного
3 «Комплекс оживления» как основное новообразование периода новорожденности.
4 Физическое и моторное развитие младенца от рождения до 1 года.
5 Особенности сенсорного и перцептивного развития в младенческом возрасте.
6 Когнитивное и языковое развитие в младенчестве.
7 Социальное и эмоциональное развитие в младенчестве.
8 Особенности социальной ситуации развития – единство МЫ – мать – ребенок.
9 Роль игрушки в психическом развитии младенца.
10 Роль эмоционального общения со взрослым в психическом развитии ребенка.
11 Фазы формирования детской привязанности
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12 Прямохождение и речь как основные новообразования младенческого возраста.
13 Суть кризиса первого года жизни.
14 Основные новообразования раннего детства.
15 Особенности развития речи ребенка от года до трех лет.
16 Предметно-манипулятивная деятельность как ведущий вид деятельности ребенка до 3х лет.
17 Развитие предметного восприятия и наглядно-действенного мышления.
18 Особенности развития воображения и памяти.
19 Становление и развитие игры в раннем возрасте.
20 Развитие взаимоотношений со взрослым.
21 Развитие самосознания в раннем детстве. Возникновение стремления к самостоятельности.
22 Основные симптомы и психологическое содержание кризиса 3х лет.
23 Личностные новообразования в период кризиса трех лет.
24 Понятие и состав психологической готовности к обучению.
25 Требования,  предъявляемые к  восприятию,  вниманию,  памяти,  воображению детей при
поступлении в школу.
26 Личностная характеристика ребенка, практически подготовленного к учению.
27 Причины отставания детей на начальном этапе их обучения в школе.
28 Индивидуальные различия в психологической готовности детей к обучению в школе

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

Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  предполагает  изучение  материалов
дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия
проходят  в  форме  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;
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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
доказательства.  При  оформлении  конспекта  необходимо  стремиться  к  емкости  каждого
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предложения.  Мысли  автора  книги  следует  излагать  кратко,  заботясь  о  стиле  и
выразительности  написанного.  Число  дополнительных  элементов  конспекта  должно  быть
логически  обоснованным,  записи  должны  распределяться  в  определенной
последовательности,  отвечающей  логической  структуре  произведения.  Для  уточнения  и
дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от
студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.

Методические материалы по самостоятельному решению задач
При  самостоятельном  решении  задач  нужно  обосновывать  каждый  этап  решения,

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

Методические материалы к выполнению реферата
Реферат (от лат.  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. 

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

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

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

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

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

свободной композиции,  передающее индивидуальные впечатления,  суждения,  соображения
автора  о  той  или  иной  проблеме,  теме,  о  том  или  ином  событии  или  явлении.  Это  вид
самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления
теоретических  знаний  и  освоения  практических  навыков.  Цель  эссе  состоит  в  развитии
самостоятельного  творческого  мышления  и  письменного  изложения  собственных  мыслей.
При написании эссе  обучающийся  должен представить  развернутый письменный ответ  на
теоретический  или  практический  актуальный  вопрос,  объявленный  преподавателем  в
аудитории непосредственно перед  ее  написанием.  В  процессе  написания эссе  разрешается
пользоваться  нормативно-правовыми  актами,  конспектом  лекций  (в  печатном  виде).
Использование  интернет-ресурсов  не  допускается.  Темы эссе  преподаватель  предлагает  из
числа  тех,  которые  обучающиеся  уже  рассматривали  на  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. 
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2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5
интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом
обязательный  заголовок  таблицы  надо  размещать  над  табличным  полем,  а  рисунки
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или
рисунков их нумерация обязательна.  Обязательна и  нумерация страниц.  Их целесообразно
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на
титульном  листе,  но  в  общее  число  страниц  он  включается.  Объем  эссе,  без  учета
приложений,  не  должен  превышать  5  страниц.  Значительное  превышение  установленного
объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и
переработать необходимый материал. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Методические материалы по выполнению 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.

Критерии оценки выполнения кейс-задания

 умение провести разбор ситуации;

 уровень аргументации, способность отстаивать свою точку зрения;

 способность принимать управленческие решения;

 качество оформления отчета.

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); 

19



 единицы  измерения  должны  применяться  в  соответствии  с  действующими
стандартами; 

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

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

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

Критерии оценки доклада 
При выполнении доклада  обучающийся  должен продемонстрировать  умение  кратко

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Критерии оценки опроса
«Отлично»:

 дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;

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

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

 свободное владение терминологией;

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие;
«Хорошо»:

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

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

 единичные ошибки в терминологии;

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие.
«Удовлетворительно»:

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

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

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах;

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки;

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов.
«Неудовлетворительно»:

 ответ  представляет  собой  разрозненные  знания  с  существенными  ошибками  по
вопросу;

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

 незнание терминологии;
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 ответы на дополнительные вопросы неправильные.
Методические материалы по выполнению практического задания
При  выполнении  практического  задания  обучающийся  придерживается  следующего

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

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

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

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

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

Критерии оценки практического задания:
«Отлично»  –  правильный  ответ,  дается  четкое  обоснование  принятому  решению;

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при
изучении  дисциплины  знания;  правильно  используются  формулы,  понятия,  процедуры,
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения.

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

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

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

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

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

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

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

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы.
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Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации.
Изучение дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или экзаменом.

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

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

ЛАБОРАТОРНЫМ  ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

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

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

 Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения 

всего курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую 

историческую справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее 

роль в общей системе обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); 

основные проблемы (понятия и определения) данной науки; основную и 

дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной работы 

обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

 Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый 

традиционный тип лекций в практике высшей школы. 

 Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

 Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления 

информации, излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, 

исключая детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых 

теоретических положений составляет научно-понятийная и концептуальная основа 

всего курса или крупных его разделов. 

 Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией, 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения 

мнений и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

 Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
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вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает 

дискуссию, стремясь направить ее в нужное русло. 

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. Педагогические, психологические и социологические основания 

культуры и этнокультурная социализация 

Тема 1.1. Культура как основа 

формирования национальной 

идентичности 

Понятие культуры и факторы, влияющие на ее 

становление. Характеристики культуры. Культура, язык, 

общение. Влияние культуры на различные аспекты жизни. 

Становление социальной и этнической идентичности. 

Проблемы национального характера. Национальная 

культура, национальное мышление, национальный 

характер 

 

Тема 1.2. Поликультурная 

структура общества 

Раса как носитель различий. Этнос, нация, народ. 

Социальная принадлежность как основа культурных 

различий. Религиозная принадлежность как основа 

межкультурных различий. Межпоколенные культурные 

различия. Этнокультурные миграции и их 

психологические последствия. Подготовка к 

межкультурному взаимодействию и оказание помощи 

мигрантам. Современные реалии поликультурности и 

полиэтничности: взаимовлияние и взаимопроникновение 

культур, международное сотрудничество и партнерство, 

миграция населения (работа, учеба, смешанные браки, 

условия жизни), обучение, работа в многонациональных 

коллективах, жизнь в поликультурных, 

полинациональных обществах, полилингвальных 

населенных пунктах 

 

РАЗДЕЛ 2. Многоэтническое и многокультурное образовательное пространство 

Тема 2.1. Факторы интеграции 

национальных культур в 

систему общего образования 

Образовательный процесс в условиях поликультурного, 

полиэтнического общества. Аксиологические основы 

поликультурного и полиэтнического образования. 

Признаки толерантной среды в школе. Формирование 

толерантных отношений. Поликультурное и 

полиэтническое воспитание. Интернациональное и 

гражданское воспитание. Стратегии педагогической 
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деятельности в современной поликультурной и 

полиэтнической среде. 

 

Тема 2.2. Поликультурное и 

полиэтническое образование 

Поликультурное и полиэтническое образование: сущность 

понятий. История развития и современная модель 

поликультурного и полиэтнического образования. 

Принципы поликультурного и полиэтнического 

образования: принцип диалектической включенности 

национальной культуры в систему российской и мировой 

культуры, принцип историко-культурной и 

цивилизованной направленности национального 

образования, принцип поликультурной идентификации и 

самоактуализации личности, принцип глобальности 

культурно-образовательного процесса, принцип 

толерантности и интерообразовательной перспективы. 

 

РАЗДЕЛ 3. Формирование национальной, этнической культуры, толерантности 

обучающихся 

Тема 3.1. Деятельность 

педагога по формированию 

национальной, этнической 

культуры, толерантности 

обучающихся 

Стратегии и тактики формирования национальной, 

этнической культуры обучающихся. Анализ концепций и 

программ обучения и воспитания школьников в контексте 

формирования национальной, этнической культуры 

обучающихся. Система педагогических средств 

формирования национальной, этнической культуры 

обучающихся. Диагностика сформированности 

национальной, этнической культуры обучающихся 

 

Тема 3.2. Воспитание 

толерантности обучающихся 

Толерантность как социально-педагогический феномен. 

История исследования проблемы воспитания 

толерантности у обучающихся. Теория и методика 

воспитания толерантности у обучающихся. Система 

педагогических средств воспитания толерантности у 

обучающихся. Работа школы по воспитанию 

толерантности обучающихся. Работа с семьей в 

воспитании толерантности обучающихся. Диагностика 

сформированности толерантности у обучающихся. 

 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 

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. 
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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.  

 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.  

 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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 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 проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности 

для достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для 

учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное 

предназначение метода проектов состоит в предоставлении учащимся возможности 

самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических задач или 

проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей.  

 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям по разделам (темам) 

дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1.  Педагогические, психологические и социологические основания 

культуры и этнокультурная социализация 

 

 

Тема 1.1. Культура как основа формирования национальной идентичности 

 

Вопросы для самоподготовки: 

Формирование этнокультурной компетентности средствами ИКТ 

2. Формирование этнокультурной компетентности во внеурочной деятельности 

3. Формирование этнокультурной компетентности на уроках 

4. Региональный компонент в обучении межнациональному общению 

5. Роль литературы в формировании национальной идентичности 

6. Роль кинематографа в формировании национальной идентичности 

7. Фольклор  

8. Народная песня  

9. Формирование национальной идентичности в современной России 

10. Современные реалии поликультурности и полиэтничности в образовании 

 

 

Тема 1.2. Поликультурная структура общества 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Деятельность педагога по воспитанию культуры межнационального общения 

средствами народной педагогики 

2. Влияние СМИ и культуры на развитие национальной идентичности 

3. Подготовка к межкультурному взаимодействию и оказание помощи мигрантам 

4. Образовательный процесс в условиях поликультурного, полиэтнического общества. 

5. Аксиологические основы поликультурного и полиэтнического образования 

6. Формирование толерантных отношений в школе 

7. Стратегии педагогической деятельности в современной поликультурной и 

полиэтнической среде 

8. Принципы поликультурного и полиэтнического образования 

9. Формы и методы интернационального воспитания 
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10. Гражданское воспитание старшеклассников в школе 

11. Современное понимание гражданского воспитания учащихся в России 

12. Патриотическое воспитание обучающихся в общеобразовательной организации 

13. Нравственно-патриотическое воспитание детей и молодежи во внеклассной работе 

образовательных учреждений 

14. Система педагогических средств воспитания толерантности у обучающихся 

15. Работа с семьей в воспитании толерантности обучающихся 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Многоэтническое и многокультурное образовательное пространство 

 

Тема 2.1. Факторы интеграции национальных культур в систему общего 

образования 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Специфика обучения и воспитания учащихся в условиях полиэтнической образовательной 

среды 

2. Поликультурное воспитание в образовательной среде современной школы 

3. Поликультурное пространство как основа построения содержания образования в начальной 

школе 

4. Поликультурная образовательная среда как элемент формирования толерантности студента 

5. Сущность поликультурной компетентности педагога 

6. Трансформация образовательной среды в условиях поликультурного социума 

7. Этнопедагогические подходы в образовательном пространстве 

8. Формирование этнокультурной самоидентификации обучающихся в воспитательном 

пространстве образовательных учреждений 

9. Этнокультурный компонент как важнейшее средство воспитания гражданственности и 

патриотизма младших школьников  

10. Этнопедагогические подходы в образовательном пространстве 

11. Воспитание толерантности в многонациональном классе 

 

Тема 2.2. Поликультурное и полиэтническое образование  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Организация воспитательной работы в поликультурной и полиэтнической среды школы 

2. 13. Технологии воспитания в поликультурной полиэтнической среде образовательной 

организации 

3. 14. Воспитание толерантности в поликультурной полиэтнической среде образовательной 

организации 

4. Формирование навыков грамотного поликультурного поведения в средней школе 

5. Специфика учебно-воспитательного процесса в вузе в условиях многонационального 

коллектива 

6. Формирование культуры межнационального общения в многонациональном коллективе. 

7. Этнопедагогические формы и методы воспитания личности на основе народных идеалов и 

духовно-нравственных ценностей 

8. Средства народного воспитания. 

9. Традиционные праздники и социализация ребенка 

10.Фольклор как художественная педагогика 

11. Своеобразие народной культуры и воспитания 

12. Семейные обычаи и обряды в воспитании поликультурности и полиэтничности 

13. Деятельность педагога по формированию национальной, этнической культуры,  

14. Роль педагога в формировании толерантности обучающихся 
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РАЗДЕЛ 3. Формирование национальной, этнической культуры, толерантности 

обучающихся 

 

Тема 3.1. Деятельность педагога по формированию национальной, этнической 

культуры, толерантности обучающихся 

 

Вопросы для самоподготовки: 

Напишите эссе - комментарии предлагаемых афоризмов, цитат на тему воспитания, 

педагогической деятельности в поликультурной и полиэтнической среде 

 

1. «Главным условием любой победы народа, в том числе и победы в битве за будущее, 

является твердая убежденность в своей исторической правоте. Значение целостного и 

непоколебимого патриотического мировоззрения в этой битве невозможно переоценить» (В. 

В. Путин) 

2. «Любовь к родному краю, родной культуре, родной речи начинается с малого — 

любви к своей семье, к своему жилищу, к своему детскому саду. Постепенно расширяясь, эта 

любовь переходит в любовь к родной стране, к ее истории, прошлому и настоящему, ко всему 

человечеству» (Д. С. Лихачев) 

3. «К патриотизму нельзя только призывать, его нужно заботливо воспитывать» (Д.С. 

Лихачев)  

4. «Историческое значение каждого русского человека измеряется его заслугами Родине, 

его человеческое достоинство – силой его патриотизма» (Н.Г. Чернышевский) 

5. «Племя, не способное воспитать в потомстве стремление сохранить и защитить 

сложившуюся культуру, традиции, обречено на вымирание. Государство, не ставящее целью 

воспитать своих граждан в духе патриотизма, не имеет будущего» (Дж. Байрон) 

6. «Патриотизм — это не значит только одна любовь к своей Родине. Это гораздо 

больше. Это — сознание своей неотъемлемости от Родины и неотъемлемое переживание 

вместе с ней ее счастливых и ее несчастных дней» (А. Н. Толстой) 

7. «Светлые дни детских впечатлений, полученных от общения с родной природой, 

провожают человека далеко в жизнь и укрепляют в нем желание отдать свои силы служению 

Родине» (А. И. Герцен) 

8. «Патриотизм — высокое и сложное человеческое чувство, оно так многогранно по 

своему содержанию, что не определимо несколькими словами. Это и любовь к родным и 

близким людям, и к малой Родине, и гордость за свой народ» (О. А. Соломенникова) 

9. «Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи с Родиной, не зная, как любили и 

берегли ее наши предки, наши отцы и деды» (И. А. Ильин) 

10. «Окружающие предметы, впервые пробуждающие душу ребенка, воспитывающие в 

нем чувство красоты, должны быть национальными. Это поможет детям с самого раннего 

возраста понять, что они — часть великого русского народа» (О.Л. Князева) 

11. «В вашей семье и под вашим руководством растет будущий гражданин, будущий 

деятель и будущий борец... Все, что совершается в стране, через вашу душу и вашу мысль 

должно приходить к детям» (А. С. Макаренко) 

12. «Лучшее средство привить детям любовь к Отечеству состоит в том, чтобы эта 

любовь была у отцов» (Ш. Монтескье) 

13. «Где нет общности интересов, там не может быть ни единства целей, ни единства 

действий для блага всей общности людей» (Фридрих Энгельс) 

 

Тема 3.2. Воспитание толерантности обучающихся 

Вопросы для самоподготовки: 

Напишите эссе - комментарии предлагаемых афоризмов, цитат на тему воспитания, 

педагогической деятельности в поликультурной и полиэтнической среде 
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1. «С каким народом ешь вкусные щи, там и счастье ищи!» (А.Б. Аникеев) 

2. «Если дружба народа велика, будет Родина крепка» (А.Б. Аникеев) 

3. «Подлинная школа воспитания сердечности, душевности и отзывчивости - это семья; 

отношение к матери, отцу, дедушке, бабушке, братьям, сестрам является испытанием 

человечности» (В. А. Сухомлинский) 

4. «Где прошло детство, там и начинается Родина» (Кузьма Черный) 

5. «Сила патриотизма всегда пропорциональна количеству вложенного личного труда: 

бродягам и тунеядцам всегда бывало чуждо чувство Родины!» (Л. М. Леонов) 

6. «Любовь к Отчизне и любовь к людям — это два быстрых потока, которые, сливаясь, 

образуют могучую реку патриотизма» (В. А. Сухомлинский) 

7. «Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из нас без нее не может 

обойтись» (И. С. Тургенев) 

8. «Человек без Родины — это песчинка, отданная на произвол случайностям времени и 

пространства» (Ж. Лакордер) 

9. «Лучше черствый хлеб у себя дома, чем множество блюд за чужим столом» (П. 

Аретино) 

10. «Мир, счастье, братство людей — вот что нужно нам на этом свете!»  (Марк Твен) 

11. «Невозможно, чтобы люди жили вместе и не ощущали то целое, что они образуют 

своим объединением, не были привязаны к этому целому, не заботились о его интересах 

и не учитывали их в своем поведении для своего благополучия» (Д. Э. Дюркгейм) 

12. 25. «Благодаря согласию растут малые государства, из-за раздора гибнут великие 

державы»  (Генрик Сенкевич). 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме 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; 



12  

− 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;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
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5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. 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 



15  

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;  
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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.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на 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: 
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1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Методические материалы по выполнению кейс-задания 

Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 

фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент 



18  

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. 

Критерии оценки выполнения кейс-задания 

 умение провести разбор ситуации; 

 уровень аргументации, способность отстаивать свою точку зрения; 

 способность принимать управленческие решения; 

 качество оформления отчета. 

 

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;  



19  

 приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

 единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

 все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

 рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

 названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике. 

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации: 10-20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации: 10-20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 
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Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

 дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

 дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

 ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

 ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 
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 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 
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Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или экзаменом. 

Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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1.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ  К  ЛЕКЦИОННЫМ,  ПРАКТИЧЕСКИМ,
ЗАНЯТИЯМ 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине
(модулю)

Лекция  –  один  из  методов  обучения,  одна  из  основных  системообразующих  форм
организации  учебного  процесса  в  вузе.  Лекционное  занятие  представляет  собой
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником
учебного  материала,  как  правило,  теоретического  характера.  Такое  занятие  представляет
собой элемент  технологии представления  учебного  материала  путем логически  стройного,
систематически последовательного и ясного изложения.

Цель  лекции  –  организация  целенаправленной  познавательной  деятельности
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с
новейшими  данными  науки,  сообщить  слушателям  основное  содержание  предмета  в
целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного
источника  информации:  при  отсутствии  учебников  и  учебных  пособий,  чаще  по  новым
курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в
учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких
случаях  только  лектор  может  методически  помочь  обучающимся  в  освоении  сложного
материала.

Возможные формы проведения лекций: 

 Вводная  лекция  –  один  из  наиболее  важных  и  трудных  видов  лекции  при  чтении
систематических курсов.  От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения
всего  курса.  Она  может  содержать:  определение  дисциплины  (модуля);  краткую
историческую справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее
роль  в  общей  системе  обучения  и  связь  со  смежными  дисциплинами  (модулями);
основные  проблемы  (понятия  и  определения)  данной  науки;  основную  и
дополнительную  учебную  литературу;  особенности  самостоятельной  работы
обучающихся  над  дисциплиной  (модулем)  и  формы  участия  в  научно-
исследовательской работе; отчетность по курсу.

 Информационная  лекция  ориентирована  на  изложение  и  объяснение  обучающимся
научной  информации,  подлежащей  осмыслению  и  запоминанию.  Это  самый
традиционный тип лекций в практике высшей школы.

 Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия
перспектив дальнейшего развития данной науки. 

 Обзорная  лекция  –  это  систематизация  научных  знаний  на  высоком  уровне,
допускающая  большое  число  ассоциативных  связей  в  процессе  осмысления
информации, излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей,
исключая  детализацию  и  конкретизацию.  Как  правило,  стержень  излагаемых
теоретических  положений  составляет  научно-понятийная  и  концептуальная  основа
всего курса или крупных его разделов.

 Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией,
диалог.  По  ходу  лекции  педагогический  работник  задает  вопросы  для  выяснения
мнений и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме.

 Лекция-дискуссия  –  свободный  обмен  мнениями  в  ходе  изложения  лекционного
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными
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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.
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. Теоретические основы проблемы развития детской одаренности
Тема 1.1 Одаренность как психолого-
педагогическое понятие

Одаренность  как  социокультурный
феномен. Одаренность: смыслы понятия и
контексты  исследования  в  перспективе
"Педагогики и  психологии одаренности".
Анализ определений одаренности. Модели
одаренности.  Эволюция  представлений  о
детской  одаренности  и  работе  с
одаренными  детьми.  Признаки
одаренности.  Виды одаренности.  Модели
одаренности. Характеристика одаренности
в зарубежной и отечественной психологии
и педагогике. Современные представления
об  одарённости  и  одарённом  ребёнке.
«Рабочая концепция одаренности»

Тема 1.2. Социально-психологический портрет 
одаренного ребенка

Влияние  социальной  среды  на
одаренность. Особенности когнитивного и
психосоциального  развития  одаренных

5



детей.  Познавательная  потребность.
Психосоциальная  чувствительность
одаренного  ребенка.  Физические
характеристики  одаренного  ребенка.
Проявление  детской  одаренности
(сверхчуствительность  к  проблемам,
надситуативная  активность,  высокий
уровень развития логического мышления,
дивергентное мышление, оригинальность,
гибкость  мышления,  легкость
генерирования  идей,  легкость
ассоциирования,  антиципационные
способности,  высокая  концентрация
внимания,  особенности  склонностей  и
интересов,  перфекционизм,
самостоятельность,  социальная
автономность,  эгоцентризм,  лидерство,
творческое  восприятие  случайностей).
Особенности  эмоционального  развития.
Особенности  системы  отношений  и
поведенческие  особенности,
свидетельствующие  о  социально-
психологической дезадаптации одаренных
детей.  Дисгармоничное  развитие
одаренных детей.

Раздел 2. Работа с одаренными детьми в образовательной организации
Тема 2.1 Развитие детской одарённости - 
актуальная задача современного 
образования

Цели  и  задачи  работы  с  одаренными
детьми  в  образовательной  организации:
выявление  и  создание  условий  их
оптимального развития. Стратегия работы
с  одаренными  детьми.  Методика
организации  обучения  одаренных  детей.
Принципы работы с одаренными детьми:
индивидуализации  обучения,  свободы
выбора  учащимися  дополнительных
образовательных  услуг,  максимального
разнообразия  предоставленных
возможностей,  возрастания  роли
внеурочной  деятельности,  особого
внимания  к  проблеме  межпредметных
связей  в  индивидуальной  работе  с
учащимися,  создания  условий  для
совместной  работы  учащихся  при
минимальном участии учителя. Выявление
и поддержка одаренности

Тема 2.2  Организация и  ресурсное обеспечение
работы с одаренными детьми в образовательной
организации

Создание  условий  работы  в
образовательном  учреждении  с
одарёнными  детьми.   Стимулирование  и
поощрение  интеллектуальной  и
творческой  деятельности  одарённых
детей.  Многообразие  форм  и  методов
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педагогического  обеспечения  развития
одарённости  детей  в  образовательной
деятельности.  Планирование
педагогической  деятельности  с
одаренными  детьми.  Подготовка
педагогов к работе с одаренными детьми.
Анализ эффективности и качества работы
с  одаренными  детьми.  Реализация
индивидуального  маршрута  одаренного
ребенка  в  процессе  обучения  и
воспитания.  Психолого-педагогическое
сопровождение  одаренных  детей.
Готовность  педагога  к  работе  с
одарёнными  детьми.  Диагностика
одаренности.  Разные  уровни  решения
задач  диагностики  детской  одаренности.
Принципы  диагностики  детской
одаренности.  Основные  модели
диагностики одаренности

Раздел 3. Применение современных образовательных технологий в процессе обучения и
воспитания одаренных детей

Тема 3.1 Дидактические технологии в 
работе с одаренными детьми

Технологический подход в образовании. 
Технологичность как современный тренд в
образовании. Феномен педагогической 
технологии: понятийно-
терминологический анализ. Соотношение 
«технологии» и других педагогических 
понятий. Основные качества современных
педагогических технологий. Критерии 
технологичности. Признаки 
инновационных педагогических 
технологий. Классификация 
педагогических технологий. Мировой и 
отечественный опыт осуществления 
технологий в работе с одаренными 
детьми. Образовательные технологии: 
определение понятия, характеристики, 
признаки, классификации.  Особенности 
применения современных 
образовательных технологий в процессе 
обучения и воспитания одаренных детей. 
Технология развития критического 
мышления. Исследовательские, частично-
поисковые, проблемные, проектные 
технологии. Проблемные технологии. 
Интерактивные технологии.

Тема 3.2 Технологии воспитания одаренных
детей

Тренды  воспитания  в  современных
условиях.  Воспитательные  технологии:
понятие,  классификации.  Ценностный
потенциал  воспитательных  технологий.
Гуманно-личностная  технология  Ш.А.
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Амонашвили. Технология  гуманного
коллективного  воспитания  В.А.
Сухомлинского.  Технология  совместного
творчества  воспитания  С.Т.  Шацкого.
Технология  индивидуального
рефлексивного  самовоспитания  (О.С.
Анисимов,  П.Г.  Щедровицкий).
Технология  индивидуальной
педагогической  поддержки  в  воспитании
(О.С. Газман). Технологии воспитания на
основе  системного  подхода  (Л.И.
Новикова,  В.А.  Караковский,  Н.Л.
Селиванова).  Технология
индивидуального
(персонифицированного)  воспитания.
Коммуникативно-ценностные  технологии
(философское  кафе,  ценностные
(французские)  мастерские,  технология
TED). Проектные технологии. Технологии
сотрудничества.  Технологии  КТД  И.  П.
Иванова.  Технология  «Портфолио».
Технология  педагогической  поддержки.
Технологии  социального  воспитания.
Игровые технологии. Кейс-технологии.

1.2.  Методические  материалы  по  подготовке  к  практическим  занятиям  по
дисциплине (модулю)

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: 

 Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают
лишь  включение  изучаемого  материала  в  необычный  игровой  контекст  и  иногда
содержат  лишь  элементы  ролевых  игр.  Такие  игры  могут  проводиться  в  виде
копирования  научных,  культурных,  социальных  явлений  (конкурс  знатоков,  «Поле
чудес», КВН и т. д.) и в виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-
путешествия, когда надо разработать рациональный маршрут, пользуясь различными
картами). 
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 Анализ  конкретных  ситуаций.  Конкретная  ситуация  –  это  любое  событие,  которое
содержит в  себе  противоречие или вступает в  противоречие с  окружающей средой.
Ситуации могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации
делятся на простые, критические и экстремальные.

 Кейс-метод (от английского case – случай,  ситуация) – усовершенствованный метод
анализа  конкретных  ситуаций,  метод  активного  проблемно-ситуационного  анализа,
основанный  на  обучении  путем  решения  конкретных  задач  –  ситуаций  (решение
кейсов).  Непосредственная  цель  метода  case-study  -  обучающиеся  должны
проанализировать  ситуацию,  разобраться  в  сути  проблем,  предложить  возможные
решения  и  выбрать  лучшее  из  них.  Кейсы  делятся  на  практические  (отражающие
реальные  жизненные  ситуации),  обучающие  (искусственно  созданные,  содержащие
значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и исследовательские
(ориентированные  на  проведение  исследовательской  деятельности  посредствам
применения  метода  моделирования).  Метод конкретных ситуаций (метод case-study)
относится к неигровым имитационным активным методам обучения. 

 Тренинг (англ.  training, от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения,
направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг
– форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности
межличностного и  профессионального поведения в  общении.  Достоинство  тренинга
заключается  в  том,  что  он  обеспечивает  активное  вовлечение  всех  участников  в
процесс  обучения.  Можно  выделить  основные  типы  тренингов  по  критерию
направленности  воздействия  и  изменений  –  навыковый,  психотерапевтический,
социально-психологический, бизнес-тренинг. 

 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
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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. 

 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 на них.

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям по разделам (темам)
дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. Теоретические основы проблемы развития детской одаренности

Тема 1.1. Одаренность как психолого-педагогическое понятие

Вопросы для самоподготовки:
1.Одаренные дети в кинематографе /литературе 
2. Трудности социальной адаптации одаренных детей (на примере художественных фильмов)
3.  Понятие  «художественная  одаренность»  в  современной  психолого-педагогической
литературе
4. Понятие «физическая одаренность» в современной психолого-педагогической литературе
5. Научно-исследовательская деятельность школьников как фактор развития одаренности
6.  Научно-исследовательская  деятельность  младших  школьников  как  фактор  развития
одаренности
7. Тип одаренности ребенка как основа для самооценки качества жизни младшего (старшего)
школьника
8. Развитие детской одаренности в образовательной среде
9. Развитие спортивной одаренности в организациях дополнительного образования
10. Проектирование технологий сопровождения и поддержки талантливых детей и молодежи в
системе взаимодействия «школа – вуз»

Тема 1.2. Социально-психологический портрет одаренного ребенка

Вопросы для самоподготовки:
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11. Применение коллективных творческих дел в работе с одарёнными обучающимися
12. Взаимоотношения со сверстниками и педагогами одаренных детей
13. Одаренность и гендер
14. Недостатки как продолжение достоинств одаренных детей
15. Творческие дети и их личностные особенности
16. Таланты в литературе: жизнь и творчество
17. Таланты в науке: случайность или призвание
18. Таланты в спорте: труд или увлечение
19. Воспитание одаренного ребенка в семье
20. Детская одаренность: благо или наказание?
21. Понятие  «художественная  одаренность»  в  современной  психолого-педагогической
литературе
22. Талантливые учителя: труд или врожденные качества?
23. Особенности социализации личности одаренного подростка
24. Современные концепции одаренности
25. Феномен детей-вундеркиндов в кинематографе

РАЗДЕЛ  2.  Работа  с  одаренными  детьми  в  современной  образовательной
организации 

Тема  2.1 Развитие  детской  одарённости  -  актуальная  задача  современного
образования

Вопросы для самоподготовки:

Задание  к  кейсу:  прочитайте  описание  одаренного  школьника.  Подумайте,  какие
сложности в школе у него возникают, запишите перечень этих сложностей.  Обсудите,  как
строить работу с таким учеником. Запишите не меньше пяти идей о работе с ним.

Кейсы для педагога по работе с одаренными детьми (примеры)

1. Дзампаев Г.,  ученик 9-го класса.  Спортивная одаренность.  С трех лет занимается
хоккеем.  Был  в  городской  детской,  а  затем  в  юношеской  сборной.  В  настоящее  время  в
юношеской олимпийской сборной. Веселый, активный, добрый, очень популярный в классе.
Интеллектуальные  способности  средние.  Учится  неровно.  Часто  пропускает  занятия  из-за
спортивных  соревнований,  сборов,  тренировок.  Есть  тройки  по  геометрии,  литературе,
физике. Пятерки по английскому, физкультуре, истории.

2.  Потапова  А.,  ученица  10-го  класса.  Интеллектуальная  одаренность.  Все  годы
обучения  отличница.  Старательная,  активная,  рассудительная.  Участница  множества
олимпиад и конкурсов. В классе отношения неровные. Она дружелюбная, открытая, но почти
полкласса  считают  ее  «ботаном»,  обращаются,  когда  надо  списать,  в  другие  моменты
насмешничают.  В  текущей  четверти  стала  заболевать  перед  олимпиадами.  Классная
руководительница поговорила с ней с глазу на глаз. Надя сказала, что устала «ходить везде, на
все  олимпиады  меня,  у  меня  нет  свободного  времени.  Ладно,  я  пойду  (на  очередную
олимпиаду), но не буду делать хорошо, не хочу идти на областной уровень» (хотя может).
Сказала, что ходит на курсы в вуз, куда хочет поступить, и для нее важно иметь время на это и
на свои интересы, а школе столько сил и времени, как раньше, она уделять на будет.

3.  Петя  Ж.,  ученик  3-го  класса.  Интеллектуальная  одаренность.  Мальчик
самостоятельный, родители много работают, дома с ним остается бабушка, пока не вернутся
родители с работы. Бабушка забоится о еде, одежде, играет, гуляет, но не занимается с ним
интеллектуальными занятиями. Мальчик очень умный и эрудированный, схватывает на лету,
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ошибок не делает, понимает все быстрее остальных. Любые задания повышенной сложности
решает очень быстро. Имеет отличную память, прекрасную речь, мгновенно считает в уме. Но
у  него  очень  плохой  неразборчивый  неустоявшийся  почерк,  и  он  стал  лениться  делать
задания,  требующие усидчивости  и  монотонного  повторения  (учить  таблицу  умножения  –
вместо  этого  быстро  считает  в  уме  удобными  способами,  прописывать  красиво  работы).
Успеваемость ниже многих ровесников, потому что много помарок в работах. Любит онлайн-
олимпиады. Жалуется, что в школе скучно, почти всегда скучно. Старается под благовидными
предлогами пропускать школу.

Тема 2.2. Организация и ресурсное обеспечение работы с одаренными детьми в
образовательной организации 

Вопросы для самоподготовки:

Задание  к  кейсу:  прочитайте  описание  одаренного  школьника.  Подумайте,  какие
сложности в школе у него возникают, запишите перечень этих сложностей.  Обсудите,  как
строить работу с таким учеником. Запишите не меньше пяти идей о работе с ним.

Кейсы для педагога по работе с одаренными детьми (примеры)

4.  Марина  О.,  7-й  класс.  Художественная  одаренность.  Победитель  городских  и
областных  конкурсов.  Увлеченно  рисует.  Иллюстрирует  свои  работы  по  гуманитарным
предметам. Нарисовала множество обучающих карточек для учеников начальной школы по
просьбе  первой  учительницы.  Оформила  по  просьбе  классного  руководителя  кабинет
плакатами,  росписью.  В  тетрадях  старается  писать  очень  красиво.  У  нее  исключительно
красивый каллиграфический почерк. Пишет медленно, из-за этого часто не успевает писать в
одном темпе с классом. Несколько медлительная, мечтательная, красивая, много заботится о
внешности.  До  7-го  класса  училась  на  4  и  5,  теперь  успеваемость  стала  падать.  Дома  не
садится  за  уроки  до  ночи,  рисует.  Уроки  выполняет  медленно,  неохотно,  постоянно
отвлекается.

5.  Миша Д.,  7-й класс.  Артистическая одаренность.  Познавательные способности на
уровне высокой нормы. Учится хорошо. Но с ним много трудностей на уроках: говорит не
переставая, у доски всегда устраивает шоу, говорит на разные голоса, изображает ученого,
учителя, дурака и т. д. С начала года у него стал дерзкий и непонятный педагогам имидж с
креативной  прической,  одеждой и  т.  п.  Хочет  поступать  в  театральное.  Многих  учителей
раздражает своим видом, неуместной активностью, постоянными попытками быть в центре
внимания, игрой на аудиторию. В классе популярен, но некоторые одноклассники ругаются,
что он не дает слушать или слишком долго отвечает у доски.

РАЗДЕЛ  3.  Применение  современных  образовательных  технологий  в  процессе
обучения и воспитания одаренных детей 

 
Тема 3.2.  Технологии воспитания в работе с одаренными детьми

Вопросы для самоподготовки:
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1. Интерактивные технологии в работе с одаренными детьми
2. Ситуационные технологии в работе с одаренными детьми
3. Игровые технологии в работе с одаренными детьми
4. Проблемные технологии в работе с одаренными детьми
5. Технологии развития критического мышления в работе с одаренными детьми
6. Модульные технологии в работе с одаренными детьми
7. Дискуссионные технологии в работе с одаренными детьми
8. Конкурсные технологии в работе с одаренными детьми
9. Проектные технологии в работе с одаренными детьми
10. Исследовательские технологии в работе с одаренными детьми
11. Технология самоуправления (И.П. Иванов) в работе в одаренными детьми
12. Технология  формирования  лидерских,  менеджерских  качеств  (Д.  Карнеги)  в

рабоет с одаренными детьми
13. Учитель  для  одаренных:  система  взглядов  и  убеждений,  личностные

особенности.
14. Специфика работы педагога с семьей одаренного ребенка

Тема 3.2. Основные цели и задачи деятельности классного руководителя

Вопросы для самоподготовки:
15. Олимпиада как форма работы с одаренными детьми
16. Диагностика специальной одаренности – тесты способностей.
17. Обучение одаренных детей в системе дополнительного образования
18. Диагностика общей одаренности – тесты интеллекта.
19. Диагностика креативности
20. Специфика работы педагога с одаренными детьми и подростками
21. Методики раннего развития способностей
22. Тренинги развития интеллекта, творческих способностей, личностных качеств,

сопутствующих одаренности.
23.  Педагогическое  стимулирование  развития  одаренного  ребенка  в

общеобразовательной организации
24.  Особенности воспитательной работы с творчески одаренными детьми
25.  Технология  самосовершенствования  личности  (Г.К.  Селевко)  в  работе  с

одаренными детьми
26.  Технология  свободного  воспитания  (М.  Монтессори,  Р.  Штерн)  в  работе  с

одаренными детьми. 
27. Технология самоопределения личности (А.Н. Тубельский) в работе с одаренными

детьми

2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  предполагает  изучение  материалов
дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия
проходят  в  форме  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.
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Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При  подготовке  к  аудиторным  занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

Подготовка к 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).
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Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной
деятельности  студента.  Самостоятельная  работа  студентов  играет  значительную  роль  в
рейтинговой технологии обучения. 

К  современному  специалисту  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
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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. 
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Важно  учитывать,  что  написание  реферата  требует  от  обучающихся  определенных
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности. 

Выбрав  тему  реферата,  начав  работу  над  литературой,  необходимо составить  план.
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к
тому,  чтобы  в  ней  выделились  две  взаимосвязанные  стороны:  во-первых,  ее  следует
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания. 

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального
переписывания текстов из первоисточников. 

Оформление  реферата  включает  титульный  лист,  оглавление  и  краткий  список
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней
странице рукописи или печатной форме реферата.  Реферат выполняется в письменной или
печатной форме на  белых листах формата А4 (210 х  297 мм).  Шрифт Times New Roman,
кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25
мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху
листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит. 

Рефераты  должны  быть  написаны  простым,  ясным  языком,  без  претензий  на
наукообразность.  Следует  избегать  сложных  грамматических  оборотов,  непривычных
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо
разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата. 

Объем  реферата  предполагает  тщательный  отбор  информации,  необходимой  для
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и
подготовка  к  обсуждению.  Обсуждение  требует  хорошей  ориентации  в  материале  темы,
умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли. 

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения
оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают
общую  оценку  содержанию,  форме  преподнесения  материала,  характеру  использованной
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно,
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы. 

Обсуждение  не  ограничивается  выслушиванием  оппонентов.  Другие  обучающиеся
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться  подвести итог
обсуждению. 

Алгоритм работы над рефератом 
1. Выбор темы 
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения); 
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы; 
Желательно избегать слишком длинных названий; 
Следует  по  возможности  воздерживаться  от  использования  в  названии  спорных  с

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения
формулировок. 
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2. Реферат  следует  составлять  из  пяти  основных частей:  введения;  основной части;
заключения; списка литературы; приложений. 

3. Основные требования к введению: 
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать

краткое обоснование актуальности темы реферата,  где  требуется  показать,  почему данный
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки
зрения, либо с современных позиций. 

Очень  важно  выделить  цель,  а  также  задачи,  которые  требуется  решить  для
выполнения цели.

Введение  должно  содержать  краткий  обзор  изученной  литературы,  в  котором
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные
источники, показываются их сильные и слабые стороны; 

Объем введения составляет две страницы текста. 
4. Требования к основной части реферата: 
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы; 
Также  основная  часть  должна  включать  в  себя  собственно  мнение  обучающихся  и

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты; 
Материал,  представленный  в  основной  части,  должен  быть  логически  изложен  и

распределен по параграфам, имеющим свои названия; 
В  изложении  основной  части  необходимо  использовать  сноски  (в  первую  очередь,

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты); 
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т.

д.); 
Объем основной части составляет около 10 страниц. 
5. Требования к заключению: 
В  заключении  формулируются  выводы  по  параграфам,  обращается  внимание  на

выдвинутые во введении задачи и цели; 
Заключение  должно  быть  четким,  кратким,  вытекающим  из  содержания  основной

части. 
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу): 
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется
процитированная страница. 

Критерии оценки реферата 
Обучающийся,  защищающий  реферат,  должен  рассказать  о  его  актуальности,

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в
ходе работы выводах. 

По  окончанию  выступления  ему  может  быть  задано  несколько  вопросов  по
представленной проблеме. 
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Оценка складывается  из  соблюдения  требований к  реферату,  грамотного  раскрытия
темы,  умения  четко  рассказывать  о  представленном  реферате,  способности  понять  суть
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.

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.

Критерии оценки эссе: 
«Отлично»  –  исключительные  знания  материала,  абсолютное  понимание  сути,

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно
изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ.

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных
понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ.

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание
сути, в целом правильный ответ.

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе.
Методические материалы по выполнению тестирования. 
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Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям
изучаемой  темы/раздела,  составлены  с  расчетом  на  знания,  полученные  обучающимся  в
процессе изучения темы/раздела. 

Тестовые  задания  выполняются  в  письменной  форме  и  сдаются  преподавателю,
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45
минут.

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы.

Критерии оценки теста: 
«Зачтено» -  если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов,
при наличии четырех-пяти недочетов.

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или
правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Методические материалы по выполнению 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.

Критерии оценки выполнения кейс-задания

 умение провести разбор ситуации;

 уровень аргументации, способность отстаивать свою точку зрения;

 способность принимать управленческие решения;

 качество оформления отчета.

Методические материалы по выполнению доклада. 
Рекомендуется следующая структура доклада: 
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1. титульный лист, содержание доклада; 
2. краткое изложение; 
3. цели и задачи; 
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем,  гипотезы,  спорные

вопросы; 
5. источники  информации,  методы  сбора  и  анализа  данных,  степень  их  полноты  и

достоверности; 
6. анализ и толкование полученных в работе результатов; 
7. выводы и оценки; 
8. библиография и приложения. 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут. 
Основные требования к оформлению доклада: 

 титульный  лист  должен  включать  название  доклада,  наименование  предметной
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося; 

 все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим
описанием; 

 приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски); 

 единицы  измерения  должны  применяться  в  соответствии  с  действующими
стандартами; 

 все  названия  литературных  источников  следует  приводить  в  соответствии  с
новейшими изданиями; 

 рекомендуется  включение  таблиц,  графиков,  схем,  если  они  отражают  основное
содержание или улучшают ее наглядность; 

 названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так,
как они указываются в источнике.

Критерии оценки доклада 
При выполнении доклада  обучающийся  должен продемонстрировать  умение  кратко

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме
доклада.

Презентация 
Методические материалы к презентациям 
1. Объём презентации: 10-20 слайдов. 
2. На титульном слайде должно быть отражено: 
˗ наименование факультета; 
˗ тема презентации; 
˗ фамилия,  имя,  отчество,  направление  подготовки/  специальность,  направленность

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации; 
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы; 
˗ год выполнения работы. 
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3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого
материала, цели и задачи работы. 

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а
также,  при  необходимости,  таблицы,  диаграммы,  рисунки,  фотографии,  карты,  видео  –
вставки, звуковое сопровождение. 

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации
для презентации. 

Критерии оценки презентации 
1. Объём презентации: 10-20 слайдов.
2. Правильность оформления титульного слайда.
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач

работы.
4. Наглядность  и  логичность  презентации,  обоснованность  использования  таблиц,

диаграмм,  рисунков,  фотографий,  карт,  видео  –  вставок,  звукового  сопровождения;
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не
менее 2-х литературных источников).

Методические материалы по подготовке к опросу
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу,
публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

Тема и вопросы к практическим занятиям,  вопросы для самоконтроля содержатся в
рабочей программе и доводятся до студентов заранее. 

Для  подготовки  к  опросу  обучающемуся  необходимо  ознакомиться  с  материалом,
посвященным  теме  практического  занятия,  в  учебнике  или  другой  рекомендованной
литературе,  конспекте  лекции,  обратить  внимание  на  усвоение  основных  понятий
дисциплины,  выявить  неясные  вопросы  и  подобрать  дополнительную  литературу  для  их
освещения.

Критерии оценки опроса
«Отлично»:

 дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;

 в  ответе  прослеживается  четкая  структура,  логическая  последовательность,
отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений;

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки и
междисциплинарных связей;

 свободное владение терминологией;

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие;
«Хорошо»:

 дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять
существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи;

 ответ  недостаточно  логичен  с  единичными  ошибками  в  частностях,  исправленные
студентом с помощью преподавателя;
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 единичные ошибки в терминологии;

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие.
«Удовлетворительно»:

 ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний
не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции;

 логика  и  последовательность  изложения  имеют  нарушения,  студент  не  способен
самостоятельно  выделить  существенные  и  несущественные  признаки  и  причинно-
следственные связи;

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах;

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки;

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов.
«Неудовлетворительно»:

 ответ  представляет  собой  разрозненные  знания  с  существенными  ошибками  по
вопросу;

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь
обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная;

 незнание терминологии;

 ответы на дополнительные вопросы неправильные.
Методические материалы по выполнению практического задания
При  выполнении  практического  задания  обучающийся  придерживается  следующего

алгоритма:
1. Записать дату, тему и цель задания;
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания;
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других

практических  действий,  используя  конспекты  лекций  и  рекомендованную  литературу,
представленной в программе;

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий;
5. Обобщить  результаты  работы,  сформулировать  выводы  /  дать  ответы  на

контрольные вопросы;
Работа должна быть выполнена грамотно, с  соблюдением культуры изложения. При

использовании  данных  из  учебных,  методических  пособий  и  другой  литературы,
периодических  изданий,  Интернет-источников  должны  иметься  ссылки  на
вышеперечисленные. 

Критерии оценки практического задания:
«Отлично»  –  правильный  ответ,  дается  четкое  обоснование  принятому  решению;

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при
изучении  дисциплины  знания;  правильно  используются  формулы,  понятия,  процедуры,
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения.

«Хорошо»  –  правильный  ответ,  дается  обоснование  принятому  решению;  но  с  не
существенными  ошибками,  в  рассуждениях  отсутствует  логическая  последовательность;
используются  ссылки  на  полученные  при  изучении  дисциплины  знания,  правильно
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используются  формулы,  понятия,  процедуры,  имеющие  прямое  отношение  к  задаче  для
подтверждения принятого решения.

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия,
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться.

«Неудовлетворительно,  не  зачтено»  –  ответ  неверный,  отсутствует  обоснование
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса.

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания): 
Оценка  «отлично»  выставляется,  если  задача  решена  грамотно,  ответы  на  вопросы

сформулированы  четко.  Эталонный  ответ  полностью  соответствует  решению  студента,
которое хорошо обосновано теоретически. 

Оценка  «хорошо»  выставляется,  если  задача  решена,  ответы  на  вопросы
сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному
ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы
не содержат всех необходимых обоснований решения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы.

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации.
Изучение дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или экзаменом.

Подготовка  к  промежуточной  аттестации  способствует  закреплению,  углублению  и
обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению
практических  задач.  Готовясь  к  экзамену,  студент  ликвидирует  имеющиеся  пробелы  в
знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене
студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю).

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю),  отметить для
себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно
повторить  основные  положения,  используя  при  этом  листы  опорных  сигналов.
Систематическая  подготовка  к  занятиям  в  течение  семестра  позволит  использовать  время
промежуточной аттестации для систематизации знаний.
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1.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ  К  ЛЕКЦИОННЫМ,  ПРАКТИЧЕСКИМ
ЗАНЯТИЯМ 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине
(модулю)

Лекция  -  один  из  методов  обучения,  одна  из  основных  системообразующих  форм
организации  учебного  процесса  в  вузе.  Лекционное  занятие  представляет  собой
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником
учебного  материала,  как  правило,  теоретического  характера.  Такое  занятие  представляет
собой элемент  технологии представления  учебного  материала  путем логически  стройного,
систематически последовательного и ясного изложения.

Цель  лекции  –  организация  целенаправленной  познавательной  деятельности
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с
новейшими  данными  науки,  сообщить  слушателям  основное  содержание  предмета  в
целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного
источника  информации:  при  отсутствии  учебников  и  учебных  пособий,  чаще  по  новым
курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в
учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких
случаях  только  лектор  может  методически  помочь  обучающимся  в  освоении  сложного
материала.

Возможные формы проведения лекций: 
-  Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении

систематических  курсов.  От  успеха  этой  лекции во  многом зависит  успех  усвоения  всего
курса.  Она  может  содержать:  определение  дисциплины  (модуля);  краткую  историческую
справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе
обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и
определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности
самостоятельной  работы  обучающихся  над  дисциплиной  (модулем)  и  формы  участия  в
научно-исследовательской работе; отчетность по курсу.

-  Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный
тип лекций в практике высшей школы.

-  Заключительная  лекция  предназначена  для  обобщения  полученных  знаний  и
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки. 

-  Обзорная  лекция  –  это  систематизация  научных  знаний  на  высоком  уровне,
допускающая  большое  число  ассоциативных  связей  в  процессе  осмысления  информации,
излагаемой  при  раскрытии  внутрипредметной  и  межпредметной  связей,  исключая
детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений
составляет  научно-понятийная  и  концептуальная  основа  всего  курса  или  крупных  его
разделов.

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией -
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме.

-  Лекция-дискуссия  -  свободный  обмен  мнениями  в  ходе  изложения  лекционного
материала.  Педагогический  работник  активизирует  участие  в  обсуждении  отдельными
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию,
стремясь направить ее в нужное русло.

-  Лекция с применением обратной связи заключает в себе то,  что в начале и конце
каждого  раздела  лекции  задаются  вопросы.  Первый  -  для  того,  чтобы  узнать,  насколько
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен
для  выяснения  степени  усвоения  только  что  изложенного  материала.  При
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неудовлетворительных  результатах  контрольного  опроса  педагогический  работник
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала.

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций  путем  постановки  проблемных  вопросов  или  предъявления  проблемных  задач.
Проблемный  вопрос  -  это  диалектическое  противоречие,  требующее  для  своего  решения
размышления,  сравнения,  поиска,  приобретения  и  применения  новых  знаний.  Проблемная
задача  содержит  дополнительную  вводную  информацию  и  при  необходимости  некоторые
ориентиры поиска ее решения.

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных
ответов.  В  лекциях  можно  использовать  наглядные  материалы,  а  также  подготовить
презентацию.  Что  касается  презентации,  то  в  качестве  визуальной  поддержки  ее  можно
органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию
возможно  выделить  и  в  качестве  самостоятельной  формы.  Лекция-презентация  должна
отражать  суть  основных и  (или)  проблемных вопросов  лекции,  на  которые особо следует
обратить  внимание  обучающихся.  В  условиях  применения  активного  метода  проведения
занятий  презентация  представляется  весьма  удачным способом  донесения  информации  до
слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это
их  оформление  и  текст.  Слайд  не  должен  быть  перегружен  картинками  и  лишней
информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции.
Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем
самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику. 

Краткое содержание лекционных занятий

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала
Раздел 1. Концептуальные основы инклюзивного образования

Тема  1.1.  Теоретико-правовые  основы
инклюзивного образования

Сущность  инклюзивного  образования,  его
истоки,  основные  идеи,  состояние  и
перспективы  развития.  История  развития
инклюзивного  образования  детей  с  ОВЗ  в
зарубежных странах  и  России.  Философские
основания  инклюзии  и  принципы
инклюзивного  образования.  Нормативная  и
правовая база получения образования детьми
с  ОВЗ,  в  том  числе  с  инвалидностью,  в
образовательных  организациях.  Структурно-
функциональные  модели  инклюзивной
деятельности  образовательных  организаций.
Общие  и  специфические  закономерности
психического  развития  детей  с  особыми
образовательными потребностями.

Тема 1.2. Организация инклюзивного 
образования и образовательной 
интеграции детей с ОВЗ

Федеральный государственный стандарт для 
детей с ОВЗ: основные положения. 
Профессиональный стандарта "Педагог-
дефектолог": основные положения. Роль 
учителя в реализации инклюзивного и 
интегрированного обучения детей с разными 
образовательными потребностями. 
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Инклюзивные модели образования детей с 
ОВЗ: комбинированная интеграция, частичная
интеграция, временная интеграция, полная 
интеграция.

Раздел 2. Уровни инклюзивного образования
Тема 2.1. Инклюзия в дошкольных 
учреждениях

Возможности  абилитации  детей  с  особыми
возможностями  здоровья  в  совместной
деятельности  и  общении  со  сверстниками.
Подражание как важный метод инклюзивного
обучения. Опыт М. Монтессори. Роль семьи в
обучении  и  воспитании  ребёнка  с  особыми
образовательными  потребностями.
Организация  инклюзивного  воспитания  и
обучения  детей  с  особыми  возможностями
здоровья  в  раннем  и  инклюзивного
воспитания  и  обучения  детей  с  особыми
возможностями  здоровья  в  раннем  и
дошкольном  возрастах.  Анализ  ресурсов,
опыт  и  проблемы  организации  ранней
диагностики,  коррекции и интегрированного
обучения  детей  с  особыми  нуждами  в
практике Российского образования.

Тема  2.2. Инклюзивные  школьные
практики

Единая  концепция  специального
федерального государственного стандарта для
детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья:  основные  положения. Особенности
инклюзивных  практик  в  общем  образование.
Специальные  условия  (архитектурная  среда,
специальное  оборудование,  программно-
методическое  обеспечение)  для  обучения
детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья.

Раздел 3. Технологии инклюзивного образования
Тема 3.1. Психолого-педагогическая 
поддержка обучающихся с ОВЗ в 
инклюзивной образовательной среде

Особые  образовательные  потребности:
понятие,  структура,  общая  характеристика.
Специальные  образовательные  условия.
Модификация  образовательной  среды  и
используемых  технологий.  Разработка
индивидуального образовательного маршрута.
Специфические  приемы  обучения  и
воспитания  детей  с  ОВЗ.  Методы
педагогической  поддержки  ребенка  с  ОВЗ.
Инклюзивное  обучение  детей  с  различными
нарушениями  развития.  Основные
направления  и  специфика  деятельности
специалистов  сопровождения.
Взаимодействие  команды  специалистов  в
процессе обучения.

Тема 3.2. Тьюторство в инклюзивном 
образовательном пространстве

Понятие  тьюторства.  История  тьюторства.
Должностные  обязанности  тьютора.  Цель
деятельности  тьютора.  Направления  работы
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тьютора с  подопечным. Направления работы
тьютора  с  учителями.  Направления  работы
тьютора  со  сверстниками  ребенка  с  ОВЗ.
Направления  работы  тьютора  с  родителями.
Ведение документации тьютора.

1.2.  Методические  материалы  по  подготовке  к  практическим  занятиям  по
дисциплине (модулю)

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на
развитие  самостоятельности  обучающихся  и  приобретение  умений  и  навыков.  Данные
учебные  занятия  углубляют,  расширяют,  детализируют  полученные  ранее  знания.
Практическое  занятие  предполагает  выполнение  обучающимися  по  заданию  и  под
руководством преподавателей одной или нескольких практических работ.

Цель  практических  занятий  и  семинаров  состоит  в  развитии  познавательных
способностей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;
углублении,  расширении,  детализировании  знаний,  полученных  на  лекции  в  обобщенной
форме,  и  содействии  выработке  навыков  профессиональной  деятельности.  В  отдельных
случаях  на  практических  занятиях  и  семинарах  руководителем  занятия  сообщаются
дополнительные знания.

Для  достижения  поставленных  целей  и  решения  требуемого  перечня  задач
практические  занятия  и  семинары  проводятся  традиционными  технологиями  или  с
использованием активных и интерактивных образовательных технологий. 

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий: 
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе

решения  общих  задач  в  условиях  максимально  возможного  приближения  к  реальным
проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо  организации,  предприятия  или  его  подразделения.  Имитироваться  могут  события,
конкретная  деятельность  люден  (деловое  совещание,  обсуждение  плана)  и  обстановка,
условия,  в  которых  происходит  событие  или  осуществляется  деятельность  (кабинет
начальника  цеха,  зал  заседаний).  Исполнение  ролей  (ролевые  игры)  -  в  этих  играх
отрабатывается  тактика  поведения,  действий,  выполнение  функций  и  обязанностей
конкретного лица.  Для проведения игр с  исполнением роли разрабатывается  модель-пьеса
ситуации,  между  студентами  распределяются  роли  с  «обязательным  содержанием»,
характеризующиеся  различными  интересами;  в  процессе  их  взаимодействия  должно  быть
найдено  компромиссное  решение.  «Деловой  театр»  (метод  инсценировки)  -  в  нем
разыгрывается  какая-либо  ситуация,  поведение  человека  в  этой  обстановке,  обучающийся
должен  вжиться  в  образ  определенного  лица,  понять  его  действия,  оценить  обстановку  и
найти  правильную  линию  поведения.  Основная  задача  метода  инсценировки  -  научить
ориентироваться  в  различных  обстоятельствах,  давать  объективную  оценку  своему
поведению,  учитывать  возможности других людей,  влиять  на  их интересы,  потребности и
деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу. 

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть
которых состоит в  разработке инженерного,  конструкторского,  технологического и  других
видов  проектов  в  игровых  условиях,  максимально  воссоздающих  реальность.  Этот  метод
отличается  высокой  степень  сочетания  индивидуальной  и  совместной  
работы обучающихся. 

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают
лишь включение изучаемого материала в  необычный игровой контекст и  иногда содержат
лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных,
культурных,  социальных явлений (конкурс  знатоков,  «Поле  чудес»,  КВН и  т.д.)  и  в  виде
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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.

8



Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения –
задавать  определенные  рамки  обсуждения,  ввести  алгоритм  выработки  общего  мнения,
назначить лидера и др. 

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда,
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и
специалисты  из  разных  сфер  деятельности  для  обсуждения  актуальных  вопросов.  Данная
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые,
в свою очередь, являются новыми соглашениями. 

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в
системе  образования,  имеющая  целью  выяснение  и  повышение  знаний  обучающихся.  На
коллоквиумах  обсуждаются:  отдельные  части,  разделы,  темы,  вопросы  изучаемого  курса
(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий),
рефераты,  проекты  и  др.  работы  обучающихся.  Это  научные  собрания,  на  которых
заслушиваются  и  обсуждаются  доклады.  Коллоквиум  –  это  и  форма  контроля,  массового
опроса,  позволяющая  преподавателю  в  сравнительно  небольшой  срок  выяснить  уровень
знаний  студентов  по  данной  теме  дисциплины.  Коллоквиум  проходит  обычно  в  форме
дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку
зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и
отстаивая  свое  мнение,  обучающийся  в  то  же  время  демонстрирует,  насколько  глубоко  и
осознанно он усвоил изученный материал. 

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) —
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при
котором участникам  обсуждения  предлагают  высказывать  как  можно  большее  количество
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных
идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является
методом экспертного оценивания. 

-  Метод  проектов  -  это  способ  достижения  дидактической  цели  через  детальную
разработку  проблемы  (технологию),  которая  должна  завершиться  вполне  реальным,
осязаемым  практическим  результатом,  оформленным  тем  или  иным  образом;  это
совокупность приёмов,  действий обучающихся в  их определённой последовательности для
достижения  поставленной  задачи  –  решения  проблемы,  лично  значимой  для  учащихся  и
оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов
состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в
процессе  решения  практических  задач  или  проблем,  требующего  интеграции  знаний  из
различных предметных областей. 

-  Брифинг  -  (англ.  briefing  от  англ.  brief  –  короткий,  недолгий)  –  краткая  пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов.

-  Метод  портфолио  (итал.  portfolio  —  'портфель,  англ.  -  папка  для  документов)  -
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них.

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по
разделам (темам) дисциплины (модуля)

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1
1. Философские и культурологические аспекты инклюзивного образования
2. Интегративные процессы как предпосылки и тенденции развития инклюзивного 

образования
3. Нормативно-правовые основы инклюзивного образования
4. Развитие концепции инклюзивного образования
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5. Гуманистическое содержание инклюзивного образования
6. Зарубежный опыт инклюзивного образования
7. Опыт реализации инклюзивной практики в России
8. Инклюзия в системе дополнительного образования 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1.
1. Михальчи, Е. В.  Инклюзивное образование : учебник и практикум для вузов / Е.

В. Михальчи. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 172 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-16837-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].
— URL: https://urait.ru/bcode/539870 (дата обращения: 16.02.2024).

2. Фуряева,  Т. В.  Социальная  инклюзия :  учебное  пособие  для  вузов /
Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 189 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07465-9. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/541172 (дата обращения: 16.02.2024).

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2
1. Организация инклюзивного обучения в общеобразовательной школе 
2. Описание инклюзивной образовательной практики в конкретной школе 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2.
1. Баринова, Е. Б.  Теория и практика инклюзивного обучения в образовательных

организациях : учебное пособие для вузов / Е. Б. Баринова. — Москва : Издательство Юрайт,
2024. — 97 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13878-8. — Текст : электронный //
Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL: https://urait.ru/bcode/543920 (дата
обращения: 16.02.2024).

2. Козырева, О. А.  Ассистивные технологии в инклюзивном образовании : учебное
пособие  для  вузов /  О. А. Козырева. — 2-е  изд. — Москва :  Издательство  Юрайт,  2024. —
118 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-14959-3.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL: https://urait.ru/bcode/544330 (дата
обращения: 16.02.2024).

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3
1. Организация тьюторского сопровождения для учащихся с ОВЗ в условиях 

инклюзивной практики.
2. Схема (модель) тьюторского сопровождения ребенка  с ОВЗ.
3. Общие приемы работы тьютора в разных образовательных ситуациях.
4. Тьюторское сопровождение обучающихся с различными нарушениями развития. 
5. Рекомендации по разработке индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) и 

индивидуальной образовательной программы (ИОП) для учащегося с ОВЗ.
6. Примерная должностная инструкция тьютора.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3.
3. Баринова, Е. Б.  Теория и практика инклюзивного обучения в образовательных

организациях : учебное пособие для вузов / Е. Б. Баринова. — Москва : Издательство Юрайт,
2024. — 97 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13878-8. — Текст : электронный //
Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL: https://urait.ru/bcode/543920 (дата
обращения: 16.02.2024).

4. Козырева, О. А.  Ассистивные технологии в инклюзивном образовании : учебное
пособие  для  вузов /  О. А. Козырева. — 2-е  изд. — Москва :  Издательство  Юрайт,  2024. —
118 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-14959-3.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL: https://urait.ru/bcode/544330 (дата
обращения: 16.02.2024).

2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  «Инклюзивное  образование»
предполагает  изучение  материалов  дисциплины  на  аудиторных  занятиях  и  в  ходе
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самостоятельной  работы.  Аудиторные  занятия  проходят  в  форме  лекций,  семинаров,
практических  и  лабораторных  занятий.  Самостоятельная  работа  включает  разнообразный
комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо  внимательно  ознакомиться  с  рабочей  программы  дисциплины  (модуля),
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При  подготовке  к  аудиторным  занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
− внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях

лекционной тетради;
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу

изученной лекции;
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа.
При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  занятий  семинарского  типа  следует

обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной  подготовки,  на
работу  во  время  занятия,  обработку  полученных  результатов,  исправление  полученных
замечаний.

Предварительная подготовка  к  учебному занятию семинарского  типа заключается  в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач  практического
занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование  студентов  преподавателями  и  вспомогательным  персоналом  с

целью  предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного
выполнения предложенных преподавателем задач.

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой
дисциплины (модуля)  тематики.

Самостоятельная работа. 
Самостоятельная  работа  -  планируемая  учебная,  учебно-исследовательская,  научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
заданию  и  при  методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного
участия  (при  частичном непосредственном участии преподавателя,  оставляющем ведущую
роль за работой студентов).
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Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной
деятельности  студента.  Самостоятельная  работа  студентов  играет  значительную  роль  в
рейтинговой технологии обучения. 

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно
широкий  перечень  требований,  среди  которых  немаловажное  значение  имеет  наличие  у
выпускников  определенных  навыков  (компетенций)  и  умения  самостоятельно  добывать
знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку
конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение
всего периода обучения.

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей
специальности  компетенции,  навыки  самоорганизации,  самоконтроля,  самоуправления,
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование
личности  будущего  специалиста,  его  компетентность.  Каждый  студент  самостоятельно
определяет  режим  своей  работы  и  меру  труда,  затрачиваемого  на  овладение  учебным
содержанием  по  каждой  дисциплине.  Он  выполняет  внеаудиторную  работу  по  личному
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.

Виды самостоятельной работы.
Работа с литературой.
При  работе  с  книгой  необходимо  подобрать  литературу,  научиться  правильно  ее

читать,  вести  записи.  Для  подбора  литературы в  библиотеке  используются  алфавитный  и
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это
всегда  большая  экономия  времени  и  сил.  Правильный  подбор  учебников  рекомендуется
преподавателем,  читающим лекционный курс.  Необходимая литература  может быть  также
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует
переходить  к  следующему  вопросу  только  после  правильного  уяснения  предыдущего,
описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены
или  на  лекции  даны  для  самостоятельного  вывода).  При  изучении  любой  дисциплины
большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание
следует  обратить  на  определение  основных  понятий  курса.  Студент  должен  подробно
разбирать  примеры,  которые  поясняют  такие  определения,  и  уметь  строить  аналогичные
примеры  самостоятельно.  Нужно  добиваться  точного  представления  о  том,  что  изучаешь.
Полезно  составлять  опорные  конспекты.  При  изучении  материала  по  учебнику  полезно  в
тетради  (на  специально  отведенных  полях)  дополнять  конспект  лекций.  Там  же  следует
отмечать  вопросы,  выделенные  студентом  для  консультации  с  преподавателем.  Выводы,
полученные  в  результате  изучения,  рекомендуется  в  конспекте  выделять,  чтобы  они  при
перечитывании  записей  лучше  запоминались.  Опыт  показывает,  что  многим  студентам
помогает составление листа опорных сигналов,  содержащего важнейшие и наиболее часто
употребляемые  формулы  и  понятия.  Такой  лист  помогает  запомнить  формулы,  основные
положения  лекции,  а  также  может  служить  постоянным  справочником  для  студента.
Различают  два  вида  чтения:  первичное  и  вторичное.  Первичное  -  это  внимательное,
неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. 

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.  refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных
используемых  источников,  подготовку  доклада,  выступление  с  ним.  Тематика  рефератов
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса. 

Список  литературы  к  темам  не  дается,  и  обучающиеся  самостоятельно  ведут
библиографический  поиск,  причем  им  не  рекомендуется  ограничиваться  университетской
библиотекой. 

Важно  учитывать,  что  написание  реферата  требует  от  обучающихся  определенных
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности. 

Выбрав  тему  реферата,  начав  работу  над  литературой,  необходимо составить  план.
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к
тому,  чтобы  в  ней  выделились  две  взаимосвязанные  стороны:  во-первых,  ее  следует
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания. 
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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. 

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. 

Критерии оценки реферата 
Обучающийся,  защищающий  реферат,  должен  рассказать  о  его  актуальности,

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в
ходе работы выводах. 

По  окончанию  выступления  ему  может  быть  задано  несколько  вопросов  по
представленной проблеме. 

Оценка складывается  из  соблюдения  требований к  реферату,  грамотного  раскрытия
темы,  умения  четко  рассказывать  о  представленном  реферате,  способности  понять  суть
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.

Методические материалы к выполнению эссе 
Эссе  –  литературное  произведение  небольшого  объема,  обычно  прозаическое,

свободной композиции,  передающее индивидуальные впечатления,  суждения,  соображения
автора  о  той  или  иной  проблеме,  теме,  о  том  или  ином  событии  или  явлении.  Это  вид
самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления
теоретических  знаний  и  освоения  практических  навыков.  Цель  эссе  состоит  в  развитии
самостоятельного  творческого  мышления  и  письменного  изложения  собственных  мыслей.
При написании эссе  обучающийся  должен представить  развернутый письменный ответ  на
теоретический  или  практический  актуальный  вопрос,  объявленный  преподавателем  в
аудитории непосредственно перед  ее  написанием.  В  процессе  написания эссе  разрешается
пользоваться  нормативно-правовыми  актами,  конспектом  лекций  (в  печатном  виде).
Использование  интернет-ресурсов  не  допускается.  Темы эссе  преподаватель  предлагает  из
числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях,
исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в
качестве  темы  эссе  может  быть  выбрана  одна  или  несколько  тем,  которые  могут  быть
распределены между обучающимися по желанию.

Требования к выполнению эссе:
1. Проводится письменно. 
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом
обязательный  заголовок  таблицы  надо  размещать  над  табличным  полем,  а  рисунки
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или
рисунков их нумерация обязательна.  Обязательна и  нумерация страниц.  Их целесообразно
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проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на
титульном  листе,  но  в  общее  число  страниц  он  включается.  Объем  эссе,  без  учета
приложений,  не  должен  превышать  5  страниц.  Значительное  превышение  установленного
объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и
переработать необходимый материал. 

3.  Работа  должна  содержать  собственные  умозаключения  по  сути  поставленной
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы,
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

Критерии оценки эссе: 
«Отлично»  –  исключительные  знания  материала,  абсолютное  понимание  сути,

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно
изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ.

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных
понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ.

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание
сути, в целом правильный ответ.

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе.
Методические материалы по выполнению тестирования. 
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям

изучаемой  темы/раздела,  составлены  с  расчетом  на  знания,  полученные  обучающимся  в
процессе изучения темы/раздела. 

Тестовые  задания  выполняются  в  письменной  форме  и  сдаются  преподавателю,
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45
минут.

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы.

Критерии оценки теста: 
«Зачтено» -  если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов,
при наличии четырех-пяти недочетов.

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или
правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Методические материалы по выполнению доклада. 
Рекомендуется следующая структура доклада: 
1. титульный лист, содержание доклада; 
2. краткое изложение; 
3. цели и задачи; 
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем,  гипотезы,  спорные

вопросы; 
5. источники  информации,  методы  сбора  и  анализа  данных,  степень  их  полноты  и

достоверности; 
6. анализ и толкование полученных в работе результатов; 
7. выводы и оценки; 
8. библиография и приложения. 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут. 
Основные требования к оформлению доклада: 
˗ титульный  лист  должен  включать  название  доклада,  наименование  предметной

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося; 
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим

описанием; 
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски); 
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˗ единицы  измерения  должны  применяться  в  соответствии  с  действующими
стандартами; 

˗ все  названия  литературных  источников  следует  приводить  в  соответствии  с
новейшими изданиями; 

˗ рекомендуется  включение  таблиц,  графиков,  схем,  если  они  отражают  основное
содержание или улучшают ее наглядность; 

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так,
как они указываются в источнике; 

Критерии оценки доклада 
При выполнении доклада  обучающийся  должен продемонстрировать  умение  кратко

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме
доклада.

Презентация 
Методические материалы к презентациям 
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 
2. На титульном слайде должно быть отражено: 
˗ наименование факультета; 
˗ тема презентации; 
˗ фамилия,  имя,  отчество,  направление  подготовки/  специальность,  направленность

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации; 
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы; 
˗ год выполнения работы. 
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого

материала, цели и задачи работы. 
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а

также,  при  необходимости,  таблицы,  диаграммы,  рисунки,  фотографии,  карты,  видео  –
вставки, звуковое сопровождение. 

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации
для презентации. 

Критерии оценки презентации 
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.
2. Правильность оформления титульного слайда.
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач

работы.
4. Наглядность  и  логичность  презентации,  обоснованность  использования  таблиц,

диаграмм,  рисунков,  фотографий,  карт,  видео  –  вставок,  звукового  сопровождения;
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не
менее 2-х литературных источников).

Методические материалы по подготовке к опросу
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу,
публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

Тема и вопросы к практическим занятиям,  вопросы для самоконтроля содержатся в
рабочей программе и доводятся до студентов заранее. 

Для  подготовки  к  опросу  обучающемуся  необходимо  ознакомиться  с  материалом,
посвященным  теме  практического  занятия,  в  учебнике  или  другой  рекомендованной
литературе,  конспекте  лекции,  обратить  внимание  на  усвоение  основных  понятий
дисциплины,  выявить  неясные  вопросы  и  подобрать  дополнительную  литературу  для  их
освещения.

Критерии оценки опроса
«Отлично»:
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– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;
 в  ответе  прослеживается  четкая  структура,  логическая  последовательность,

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений;
 знание  по  предмету  демонстрируются  на  фоне  понимания  его  в  системе  данной

науки и междисциплинарных связей;
 свободное владение терминологией;
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие;
«Хорошо»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи;
 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные

студентом с помощью преподавателя;
 единичные ошибки в терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие.
«Удовлетворительно»:
–  ответ  не  полный,  с  ошибками в  деталях,  умение раскрыть  значение  обобщённых

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции;
 логика  и  последовательность  изложения  имеют  нарушения,  студент  не  способен

самостоятельно  выделить  существенные  и  несущественные  признаки  и  причинно-
следственные связи;

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах;
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки;
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов.
«Неудовлетворительно»:
–  ответ  представляет  собой  разрозненные  знания  с  существенными  ошибками  по

вопросу;
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная;
 незнание терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы неправильные.
Методические материалы по выполнению практического задания
При  выполнении  практического  задания  обучающийся  придерживается  следующего

алгоритма:
1. Записать дату, тему и цель задания;
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания;
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других

практических  действий,  используя  конспекты  лекций  и  рекомендованную  литературу,
представленной в программе;

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий;
5. Обобщить  результаты  работы,  сформулировать  выводы  /  дать  ответы  на

контрольные вопросы;
Работа должна быть выполнена грамотно, с  соблюдением культуры изложения. При

использовании  данных  из  учебных,  методических  пособий  и  другой  литературы,
периодических  изданий,  Интернет-источников  должны  иметься  ссылки  на
вышеперечисленные. 

Критерии оценки практического задания:
«Отлично»  –  правильный  ответ,  дается  четкое  обоснование  принятому  решению;

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при
изучении  дисциплины  знания;  правильно  используются  формулы,  понятия,  процедуры,
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения.

«Хорошо»  –  правильный  ответ,  дается  обоснование  принятому  решению;  но  с  не
существенными  ошибками,  в  рассуждениях  отсутствует  логическая  последовательность;
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используются  ссылки  на  полученные  при  изучении  дисциплины  знания,  правильно
используются  формулы,  понятия,  процедуры,  имеющие  прямое  отношение  к  задаче  для
подтверждения принятого решения.

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия,
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться.

«Неудовлетворительно,  не  зачтено»  –  ответ  неверный,  отсутствует  обоснование
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса.

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания): 
Оценка  «отлично»  выставляется,  если  задача  решена  грамотно,  ответы  на  вопросы

сформулированы  четко.  Эталонный  ответ  полностью  соответствует  решению  студента,
которое хорошо обосновано теоретически. 

Оценка  «хорошо»  выставляется,  если  задача  решена,  ответы  на  вопросы
сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному
ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы
не содержат всех необходимых обоснований решения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы.

3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

3.1.  Организационные  основы применения  балльно-рейтинговой  системы оценки
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
осуществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80
рейтинговых баллов);

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов).

Условия  оценки  освоения  обучающимся  дисциплины  (модуля)  в  формате  БРСО
доводятся  преподавателем до сведения обучающихся на  первом учебном занятии,  а  также
размещены  в  свободном  доступе  в  электронной  информационно-образовательной  среде
Университета.

3.2.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

В  течение  учебного  семестра  до  промежуточной  аттестации  на  основании
утвержденной  рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  формируется  текущий  рейтинг
обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов,
полученных им в  течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной
дисциплине.
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В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:

 академическая  активность  (посещаемость  учебных  занятий,  самостоятельное
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной
среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий
и др.);

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе,  рефераты,
творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное
участие  в  групповых  интерактивных  занятиях  (дискуссии,  WiKi-проекты  и  др.),  защита
проектов и др.);

 прохождение  рубежей  текущего  контроля,  включая  соблюдение  графика  их
прохождения в электронной информационно-образовательной среде.

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов
академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20
итоговое практическое задание 20

рубежи текущего контроля 30
ИТОГО: 80

В течение  учебного  семестра  по  дисциплине  (модулю)  обучающимся  должен  быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения
текущего рейтинга).

Необходимыми  условиями  допуска  обучающегося  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине  являются  положительное  прохождение  обучающимся  не  менее  65%  рубежей
текущего  контроля  с  накоплением  не  менее  65%  максимального  рейтингового  балла  за
каждый  рубеж  текущего  контроля  и  положительное  выполнение  итогового  практического
задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за
итоговое практическое задание.

Невыполнение  вышеуказанных  условий  является  текущей  академической
задолженностью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного
мероприятия промежуточной аттестации.

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и
порядке  добора  рейтинговых  баллов  для  её  ликвидации  доводятся  до  обучающихся
педагогическим работником.

В  случае  неликвидации  текущей  академической  задолженности,  педагогический
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить
обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

3.3.  Проведение  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском
государственном  социальном  университете  и  Положением  о  балльно-рейтинговой  системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
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программам высшего  образования  -   программам бакалавриата,  программам специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине  (модулю)  выставляется  по  пятибалльной  системе  для  дифференцированного
зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета.

Критерии  выставления  оценки  определяются  Положением  о  балльно-рейтинговой
системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета,  программам  магистратуры  в  Российском  государственном  социальном
университете. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая
шкала:

Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе
контрольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся  глубоко  и  прочно  усвоил  программный  материал,
исчерпывающе,  последовательно,  грамотно  и  логически  стройно  его
излагает,  тесно  увязывает  с  задачами  и  будущей  деятельностью,  не
затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с
задачами и практическими заданиями,  правильно  обосновывает  принятые
решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская
ошибок16-18

рейтинговых
баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу
излагает  его,  не допуская  существенных неточностей в  ответе  на  вопрос,
может  правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет
необходимыми  умениями  и  навыками  при  выполнении  практических
заданий13-15

рейтинговых
баллов

обучающийся освоил основной материал,  но не знает  отдельных деталей,
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает
последовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся  не  знает  значительной  части  программного  материала,
допускает  существенные  ошибки,  с  большими  затруднениями  выполняет
практические задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий
промежуточной  аттестации  (рубежный  рейтинг  обучающегося)  неудовлетворительный
(получено  менее  13  рейтинговых  баллов),  то  промежуточная  аттестация  по  учебной
дисциплине  (модулю)  невозможна  даже  при  наличии  высокого  текущего  рейтинга,
полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю).
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1.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ  К  ЛЕКЦИОННЫМ,  ПРАКТИЧЕСКИМ
ЗАНЯТИЯМ 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине
(модулю)

Лекция  –  один  из  методов  обучения,  одна  из  основных  системообразующих  форм
организации  учебного  процесса  в  вузе.  Лекционное  занятие  представляет  собой
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником
учебного  материала,  как  правило,  теоретического  характера.  Такое  занятие  представляет
собой элемент  технологии представления  учебного  материала  путем логически  стройного,
систематически последовательного и ясного изложения.

Цель  лекции  –  организация  целенаправленной  познавательной  деятельности
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с
новейшими  данными  науки,  сообщить  слушателям  основное  содержание  предмета  в
целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного
источника  информации:  при  отсутствии  учебников  и  учебных  пособий,  чаще  по  новым
курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в
учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких
случаях  только  лектор  может  методически  помочь  обучающимся  в  освоении  сложного
материала.

Возможные формы проведения лекций: 

 Вводная  лекция  –  один  из  наиболее  важных  и  трудных  видов  лекции  при  чтении
систематических курсов.  От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения
всего  курса.  Она  может  содержать:  определение  дисциплины  (модуля);  краткую
историческую справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее
роль  в  общей  системе  обучения  и  связь  со  смежными  дисциплинами  (модулями);
основные  проблемы  (понятия  и  определения)  данной  науки;  основную  и
дополнительную  учебную  литературу;  особенности  самостоятельной  работы
обучающихся  над  дисциплиной  (модулем)  и  формы  участия  в  научно-
исследовательской работе; отчетность по курсу.

 Информационная  лекция  ориентирована  на  изложение  и  объяснение  обучающимся
научной  информации,  подлежащей  осмыслению  и  запоминанию.  Это  самый
традиционный тип лекций в практике высшей школы.

 Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия
перспектив дальнейшего развития данной науки. 

 Обзорная  лекция  –  это  систематизация  научных  знаний  на  высоком  уровне,
допускающая  большое  число  ассоциативных  связей  в  процессе  осмысления
информации, излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей,
исключая  детализацию  и  конкретизацию.  Как  правило,  стержень  излагаемых
теоретических  положений  составляет  научно-понятийная  и  концептуальная  основа
всего курса или крупных его разделов.

 Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией,
диалог.  По  ходу  лекции  педагогический  работник  задает  вопросы  для  выяснения
мнений и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме.

 Лекция-дискуссия  –  свободный  обмен  мнениями  в  ходе  изложения  лекционного
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными
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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. Проектная и  исследовательская деятельность
в образовании соответствии с ФГОС

Тема 1.1.
Организационные модели 
включения проектной и 
исследовательской деятельности 
в образовательный процесс.

Нормативная  база  организации  проектной  и
исследовательской  деятельности.  Требования  ФГОС  к
результатам  образования.  Особенности  организации
проектной  и  учебно-исследовательской  деятельность  в
образовательной  деятельности  Многообразие  субъектов
проектной деятельности. Проектные роли. Моделирующие
пары  в  системе  проектирования.  Проектная  команда.
Пилотная  группа.  Группа  тьюторов.  Учебные  и  рабочие
группы  в  проектировании.  Тренинг-группы  как  субъект
проектной деятельности. Сетевой субъект проектирования.
Проблема  организации  совокупного  субъекта.
Психологическое  обеспечение  коммуникации  внутри
группы. Особенности совместной проектной деятельности
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детей  и  взрослых.  Объекты  проектирования.  Предмет
педагогического проектирования.

Тема 1.2.
Понятия
«исследовательская
деятельность» и «проектная
деятельность».

Сущность  понятий  «исследовательская  деятельность»  и
«проектная  деятельность»,  их  специфика  .  Освоение
проектирования и  исследования как  типов деятельности.
Базовая  методическая  форма  организации  освоения
обучающимися  проектной  и  исследовательской
деятельностей.  Типы  образовательных  результатов,
связанных  с  освоением  проектной  и  исследовательской
деятельностей. Возможности их диагностики.

Раздел 2. Методы проектной  деятельности

Тема 2.1. Метод проектов и его 
место  в современной методике

Понятие  проекта  и  проектной  деятельности.  Понятия
«проект»,  «проектная  деятельность»  и  «управление
проектами». Признаки проекта. Классификация проектов.
Жизненный  цикл  проекта.  Современные  представления
об  управлении  проектами.  Основные  функции
управления  проектами.  Команда  проекта.  Сущность
метода педагогического проектирования образовательной
среды.  Методологические  основы  развивающего
образования. Социальные и пространственно-предметные
компоненты  развивающей  образовательной  среды.
Психодидактический  компонент   развивающей
образовательной  среды  учреждения.  Жизненный  цикл
проекта  и  роли  участников  проекта.  Целеполагание,
формулировка идеи, планирование, критика содержания,
реализация  проекта.  Роли  участников  группового
проекта.  Организационные условия реализации проекта.
Технологии и инструменты продвижения проекта.

Тема 2.2.
 Основные понятия, сущность и 
виды педагогического 
проектирования

Понятие  «педагогическое  проектирование».
Педагогический проект:  понятие,  сущность,  назначение.
Соотношение  понятий  «проективный»,  «проектный»,
«проектировочный».  Проективное  обучение  и
проективное  образование.  Прогнозирование  как
мыслительная  процедура  в  проектировании.
Конструирование  как  этап  в  проектировании.  Метод
моделирования.  Проектная  культура,  ее  компоненты.
Подходы,  основанные  на  проектной  деятельности:
проектно-целевой,  проектно-модульный,  проектно-
программный.

Тема  2.3.  Оценка  результатов
проектной  деятельности

Критерии  оценки  результатов  проектной  деятельности.
Методики  оценки  продукта  проектной  деятельности.
«Подводные  камни»  проектной  деятельности.  Основные
формы и средства оценки проектов. Критерии оценивания
индивидуальных  и  групповых  (коллективных)  проектов
(индивидуальные  и  групповые  оценочные  карты).
Особенности  руководства  проектной  деятельностью
обучающихся.

Раздел 3. Методы исследовательской деятельности
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Тема 3.1. Сущность и структура
научно-исследовательской
деятельности

Определение  научно-исследовательской  работы  (НИР).
Требования к исследовательской культуре в  законе «Об
образовании»  и  образовательных  стандартах  общего  и
высшего  образования.  Место  и  роль  НИР  в  структуре
учебного процесса (освоение знаний,  практика,  тренинг,
исследование).  Исследовательская  культура  и  качество
образования.  Роль  исследовательской  деятельности  в
профессиональной  деятельности  педагогов.
Профессиональный стандарт как норматив и ориентир в
выстраивании  траектории  профессионального  развития.
Учебно-исследовательская работа, встроенная в учебный
процесс. Организация научной деятельности студентов.

Тема  3.2.  Современные  методы
научного исследования

Комплексный характер термина метод, его компоненты:
структура,  объект,  цель.  Принципы  классификации
методов (по сфере применения, по форме причинности, по
характеру  изучаемых  явлений,  по  соотношению  со
стадиями  исследовательской  деятельности).  Приемы
общие  (универсальные)  и  частные  (соотносимые  со
специальными  научными  методами).  Приемы  общие
теоретические  (анализ,  синтез,  сравнение,
абстрагирование,  конкретизация,  обобщение,
формализация,  индукция,  дедукция,  идеализация,
аналогия, моделирование) общие эмпирические (изучение
литературы, наблюдение, измерение, опрос, тестирование
и т. п.). Общие и частные специальные методы. Понятие о
методологии и методике научного исследования. Объект
и  предмет  научного  исследования  по  филологии.  Цели
филологического  исследования.  Разграничение  понятий:
методология, метод, прием.

Тема  3.3  Оформление  и
представление  результатов
исследования

Общие  рекомендации  к  оформлению.  Способы
представления  результатов  исследования.  Формы
представления  научных  результатов.  Оформление
результатов  исследования.  Критерии  оценки  формы
самостоятельной  работы,  курсовой,  выпускной
квалификационной  работе  и  др.  Основные  элементы
научно-исследовательской  работы  студента.  Изучение
литературы. Оформление списка литературы по ГОСТам.
Анализ и внедрение результатов исследования.

1.2.  Методические  материалы  по  подготовке  к  практическим  занятиям  по
дисциплине (модулю)

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. 

 Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают
лишь  включение  изучаемого  материала  в  необычный  игровой  контекст  и  иногда
содержат  лишь  элементы  ролевых  игр.  Такие  игры  могут  проводиться  в  виде
копирования  научных,  культурных,  социальных  явлений  (конкурс  знатоков,  «Поле
чудес», КВН и т. д.) и в виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-
путешествия, когда надо разработать рациональный маршрут, пользуясь различными
картами). 

 Анализ  конкретных  ситуаций.  Конкретная  ситуация  –  это  любое  событие,  которое
содержит в  себе  противоречие или вступает в  противоречие с  окружающей средой.
Ситуации могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации
делятся на простые, критические и экстремальные.

 Кейс-метод (от английского case – случай,  ситуация) – усовершенствованный метод
анализа  конкретных  ситуаций,  метод  активного  проблемно-ситуационного  анализа,
основанный  на  обучении  путем  решения  конкретных  задач  –  ситуаций  (решение
кейсов).  Непосредственная  цель  метода  case-study  -  обучающиеся  должны
проанализировать  ситуацию,  разобраться  в  сути  проблем,  предложить  возможные
решения  и  выбрать  лучшее  из  них.  Кейсы  делятся  на  практические  (отражающие
реальные  жизненные  ситуации),  обучающие  (искусственно  созданные,  содержащие
значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и исследовательские
(ориентированные  на  проведение  исследовательской  деятельности  посредствам
применения  метода  моделирования).  Метод конкретных ситуаций (метод case-study)
относится к неигровым имитационным активным методам обучения. 
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 Тренинг (англ.  training, от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения,
направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг
– форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности
межличностного и  профессионального поведения в  общении.  Достоинство  тренинга
заключается  в  том,  что  он  обеспечивает  активное  вовлечение  всех  участников  в
процесс  обучения.  Можно  выделить  основные  типы  тренингов  по  критерию
направленности  воздействия  и  изменений  –  навыковый,  психотерапевтический,
социально-психологический, бизнес-тренинг. 

 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
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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. 

 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 по разделам (темам)
дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ  1. Проектная  и   исследовательская  деятельность  в  образовании
соответствии с ФГОС

Форма практического задания:  дискуссии
Темы дискуссии:
1. Дайте определение понятию «социальное управление».
2. Какие задачи призвано решать управление в образовании с точки зрения развития 

образовательной среды?
3. В чем сходство и развличие феноменов лидерства и руководства.
4. Дайте определение понятиям «лидер», «авторитет», «харизма», «управление».
5. Какие виды управления могут быть реализованы в ОУ?
6. Дайте краткие характеристики стилям управления.
7. Общее понятие моделирования. Виды моделирования
8. Моделирование и проектирование в образовании.
9. Технологии моделирования в образовании.
10. Векторная модель образовательной среды (по В.А. Ясвину).
11. Исторический анализ моделей образовательной среды.

10



12. Экспертиза как метод исследования
13. Определение, функции, задачи экспертизы в образовании.
14. Виды и параметры экспертизы в образовании
15. Подходы к определению «качества образования». 
16. Качество образовательной среды: параметры и критерии.
17. Факторы, определяющие качество образовательной среды.
18. Способы повышения качества образовательной среды
19. Подходы к организации экспертизы образовательной среды
20. Экспертиза компонентов образовательной среды: критерии, технологии реализации,

методы и методики.

Тема практического занятия 1.2.: Основные понятия, сущность и виды педагогического
проектирования.

Форма практического задания: контрольная работа:

Темы контрольных работ:
Перечень заданий:Подготовьте электронные презентации по следующим вопросам:

1.Процедура построения замысла проекта. Проблемная ситуация как основной 
элемент проектной деятельности. 
2 Несводимость проблемы к вопросу, к затруднению. Использование педагогом 
разных исследовательской приемов и средств проблематизации. 
3. Перевод деятельностей. проблемы в задачу. Проблематизация и самоопределение. 
4. Проблематизация в исследовательской деятельности как фактор построения 
исследовательской гипотезы
5. Проанализируйте непосредственные и отдаленные последствия развития 
образовательной среды ОУ в зависимости от разных стилей: директивной модели 
(авторитарный стиль); кооперативной модели (демократический cтиль); «недирективной» 
модели (попустительский стиль).
6. Подготовьте развернутую характеристику руководителя (реального, воображаемого 
или с использованием художественного образа), учитывая различные критерии.
7. Сделайте сравнительный анализ подходов к определению понятия «педагогическая 
система» (В.И.Панов, Е.А.Климов, Г.А.Ковалев).
8. Составьте схему, отражающую внутренние и внешние связи ОУ как открытой 
педагогической системы.
9. Представьте в виде таблицы обобщенные характеристики образовательного учреждения как
открытой педагогической системы.
10. Теоретические основы педагогического проектирования.
11. Методические аспекты проектирования элементов учебного процесса.
12. Особенности выполнения учебного педагогического проекта..

РАЗДЕЛ 2. Методы проектной  деятельности

Тема 2.1 Метод проектов и его место  в современной методике 
ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2
Форма практического задания: дискуссии
Темы дискуссии:
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1. Историко-культурные источники развития педагогического проектирования. 
2. Развитие и применение идей проектной деятельности в педагогике. 
3. Проектирование как способ инновационного преобразования педагогической 

действительности. 
4. Основные понятия педагогического проектирования.
5.  Функции проектной деятельности, уровни и принципы проектирования. 
6. Субъекты проектной деятельности.
7.  Учебные, досуговые, социальнопедагогические проекты, проекты в системе 

профессиональной подготовки, проекты личностного становления, сетевые проекты, 
международные проекты. 

8. «Подводные камни» проектной деятельности

Перечень практических заданий: 

Задание 1. Подготовьте по группам сценарии интерактивных сюжетных ситуаций, в которых 
проявляется реальное взаимодействие учителя и учащихся в ходе одного из этапов 
педагогического проектирования. 

Задание 2. Перечислите виды презентации проекта. Напишите, в чем преимущества и 
недостатки каждого вида презентации. 

Задание 3. Дополните свой педагогический словарь понятиями: диагностика ситуации, 
проблематизация, концептуализация, форматирование проектов, программирование проекта, 
планирование проекта, рефлексия в проектной деятельности.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2
форма рубежного контроля – тестирование.

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др.  виды учебно-наглядных пособий по
теме.

Тема 2.3. Оценка  результатов проектной  деятельности

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др.  виды учебно-наглядных пособий по
теме.

Раздел 3. Методы исследовательской деятельности
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Тема 3.1 Сущность и структура научно-исследовательской деятельности

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др.  виды учебно-наглядных пособий по
теме.

Тема 3.2. Современные методы научного исследования

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др.  виды учебно-наглядных пособий по
теме.

Тема 3.3.  Оформление и представление результатов исследования

Указываются схемы,  таблицы,  диаграммы и др.  виды учебно-наглядных пособий по
теме.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3
Форма практического задания: дискуссия
Темы дискуссии:
21. Дайте определение понятию «социальное управление».
22. Какие задачи призвано решать управление в образовании с точки зрения развития 

образовательной среды?
23. В чем сходство и развличие феноменов лидерства и руководства.
24. Дайте определение понятиям «лидер», «авторитет», «харизма», «управление».
25. Какие виды управления могут быть реализованы в ОУ?
26. Дайте краткие характеристики стилям управления.
27. Общее понятие моделирования. Виды моделирования
28. Моделирование и проектирование в образовании.
29. Технологии моделирования в образовании.
30. Векторная модель образовательной среды (по В.А. Ясвину).
31. Исторический анализ моделей образовательной среды.
32. Экспертиза как метод исследования
33. Определение, функции, задачи экспертизы в образовании.
34. Виды и параметры экспертизы в образовании
35. Подходы к определению «качества образования». 
36. Качество образовательной среды: параметры и критерии.
37. Факторы, определяющие качество образовательной среды.
38. Способы повышения качества образовательной среды
39. Подходы к организации экспертизы образовательной среды
40. Экспертиза компонентов образовательной среды: критерии, технологии реализации,

методы и методики.
41. Общественная экспертиза образовательной среды: цели, задачи, особенности 

проведения. 

Практическое занятие 
Тема: Проблематизация и рефлексия в проектной и исследовательской деятельностях.
Перечень заданий:
Подготовьте электронные презентации по следующим вопросам:
1. Процедура построения замысла проекта. Проблемная ситуация как основной 
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элемент проектной деятельности. 
2. Несводимость проблемы к вопросу, к затруднению. Использование педагогом 
разных исследовательской приемов и средств проблематизации. 
3. Перевод деятельностей. проблемы в задачу. Проблематизация и самоопределение. 
4. Проблематизация в исследовательской деятельности как фактор построения 
исследовательской гипотезы
5. Проанализируйте непосредственные и отдаленные последствия развития образовательной 
среды ОУ в зависимости от разных стилей: директивной модели (авторитарный стиль); 
кооперативной модели (демократический cтиль); «недирективной» модели (попустительский 
стиль).
6. Подготовьте развернутую характеристику руководителя (реального, воображаемого или с 
использованием художественного образа), учитывая различные критерии.
7. Сделайте сравнительный анализ подходов к определению понятия «педагогическая 
система» (В.И.Панов, Е.А.Климов, Г.А.Ковалев).
8. Составьте схему, отражающую внутренние и внешние связи ОУ как открытой 
педагогической системы.
9. Представьте в виде таблицы обобщенные характеристики образовательного учреждения как
открытой педагогической системы.
10. Теоретические основы педагогического проектирования.
11. Методические аспекты проектирования элементов учебного процесса.
12. Особенности выполнения учебного педагогического проекта..

Задания для самостоятельной работы

1. Перечень заданий: подготовить сообщение по предложенным ниже вопросам и выполнить 
2. практическое задание.
3.  Концепция научного исследования: проблема исследования: идея и замысел 
4. исследования; принципы и подходы.
5. Организация и основные этапы научно – исследовательской работы (НИР).
6. Понятие актуальности исследования, противоречия. 
7.  Проблема и тема исследования. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3
форма рубежного контроля – тестирование.

2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  предполагает  изучение  материалов
дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия
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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.
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Самостоятельная работа. 
Самостоятельная  работа  –  планируемая  учебная,  учебно-исследовательская,  научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
заданию  и  при  методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного
участия  (при  частичном непосредственном участии преподавателя,  оставляющем ведущую
роль за работой студентов).

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной
деятельности  студента.  Самостоятельная  работа  студентов  играет  значительную  роль  в
рейтинговой технологии обучения. 

К  современному  специалисту  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
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положения  лекции,  а  также  может  служить  постоянным  справочником  для  студента.
Различают  два  вида  чтения:  первичное  и  вторичное.  Первичное  –  это  внимательное,
неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может
быть  и  не  вторым,  а  третьим  или  четвертым).  Самостоятельная  работа  с  учебниками  и
книгами  (а  также  самостоятельное  теоретическое  исследование  проблем,  обозначенных
преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа
познания. 

Чтение  научного  текста  является  частью  познавательной  деятельности.  Ее  цель  –
извлечение  из  текста  необходимой информации.  От  того на  сколько осознанна читающим
собственная  внутренняя  установка  при  обращении  к  печатному  слову  (найти  нужные
сведения,  усвоить  информацию  полностью  или  частично,  критически  проанализировать
материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия.

Методические рекомендации по составлению конспекта: 
1.  Внимательно  прочитайте  текст.  Уточните  в  справочной  литературе  непонятные

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 
2. Выделите главное, составьте план; 
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; 
4.  Законспектируйте  материал,  четко  следуя  пунктам плана.  При конспектировании

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 
5.  Грамотно  записывайте  цитаты.  Цитируя,  учитывайте  лаконичность,  значимость

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их
доказательства.  При  оформлении  конспекта  необходимо  стремиться  к  емкости  каждого
предложения.  Мысли  автора  книги  следует  излагать  кратко,  заботясь  о  стиле  и
выразительности  написанного.  Число  дополнительных  элементов  конспекта  должно  быть
логически  обоснованным,  записи  должны  распределяться  в  определенной
последовательности,  отвечающей  логической  структуре  произведения.  Для  уточнения  и
дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от
студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.

Методические материалы по самостоятельному решению задач
При  самостоятельном  решении  задач  нужно  обосновывать  каждый  этап  решения,

исходя  из  теоретических  положений курса.  Если  студент  видит  несколько  путей  решения
проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала
вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач
или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать
комментариями,  схемами,  чертежами и рисунками.  Следует помнить,  что  решение каждой
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует
условие,  и  по  возможности  с  выводом.  Полученный  ответ  следует  проверить  способами,
вытекающими  из  существа  данной  задачи.  Полезно  также  (если  возможно)  решать
несколькими  способами  и  сравнить  полученные  результаты.  Решение  задач  данного  типа
нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении.

Методические материалы к выполнению реферата
Реферат (от лат.  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
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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; 
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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. 

Критерии оценки реферата 
Обучающийся,  защищающий  реферат,  должен  рассказать  о  его  актуальности,

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в
ходе работы выводах. 
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По  окончанию  выступления  ему  может  быть  задано  несколько  вопросов  по
представленной проблеме. 

Оценка складывается  из  соблюдения  требований к  реферату,  грамотного  раскрытия
темы,  умения  четко  рассказывать  о  представленном  реферате,  способности  понять  суть
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.

Методические материалы к выполнению эссе 
Эссе  –  литературное  произведение  небольшого  объема,  обычно  прозаическое,

свободной композиции,  передающее индивидуальные впечатления,  суждения,  соображения
автора  о  той  или  иной  проблеме,  теме,  о  том  или  ином  событии  или  явлении.  Это  вид
самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления
теоретических  знаний  и  освоения  практических  навыков.  Цель  эссе  состоит  в  развитии
самостоятельного  творческого  мышления  и  письменного  изложения  собственных  мыслей.
При написании эссе  обучающийся  должен представить  развернутый письменный ответ  на
теоретический  или  практический  актуальный  вопрос,  объявленный  преподавателем  в
аудитории непосредственно перед  ее  написанием.  В  процессе  написания эссе  разрешается
пользоваться  нормативно-правовыми  актами,  конспектом  лекций  (в  печатном  виде).
Использование  интернет-ресурсов  не  допускается.  Темы эссе  преподаватель  предлагает  из
числа  тех,  которые  обучающиеся  уже  рассматривали  на  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.

Критерии оценки эссе: 
«Отлично»  –  исключительные  знания  материала,  абсолютное  понимание  сути,

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно
изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ.

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных
понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ.

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание
сути, в целом правильный ответ.

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе.
Методические материалы по выполнению тестирования. 
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Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям
изучаемой  темы/раздела,  составлены  с  расчетом  на  знания,  полученные  обучающимся  в
процессе изучения темы/раздела. 

Тестовые  задания  выполняются  в  письменной  форме  и  сдаются  преподавателю,
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45
минут.

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы.

Критерии оценки теста: 
«Зачтено» -  если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов,
при наличии четырех-пяти недочетов.

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или
правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Методические материалы по выполнению 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.

Критерии оценки выполнения кейс-задания

 умение провести разбор ситуации;

 уровень аргументации, способность отстаивать свою точку зрения;

 способность принимать управленческие решения;

 качество оформления отчета.
Методические материалы по выполнению доклада. 
Рекомендуется следующая структура доклада: 
1. титульный лист, содержание доклада; 
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2. краткое изложение; 
3. цели и задачи; 
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем,  гипотезы,  спорные

вопросы; 
5. источники  информации,  методы  сбора  и  анализа  данных,  степень  их  полноты  и

достоверности; 
6. анализ и толкование полученных в работе результатов; 
7. выводы и оценки; 
8. библиография и приложения. 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут. 
Основные требования к оформлению доклада: 

 титульный  лист  должен  включать  название  доклада,  наименование  предметной
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося; 

 все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим
описанием; 

 приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски); 

 единицы  измерения  должны  применяться  в  соответствии  с  действующими
стандартами; 

 все  названия  литературных  источников  следует  приводить  в  соответствии  с
новейшими изданиями; 

 рекомендуется  включение  таблиц,  графиков,  схем,  если  они  отражают  основное
содержание или улучшают ее наглядность; 

 названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так,
как они указываются в источнике.

Критерии оценки доклада 
При выполнении доклада  обучающийся  должен продемонстрировать  умение  кратко

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме
доклада.

Презентация 
Методические материалы к презентациям 
1. Объём презентации: 10-20 слайдов. 
2. На титульном слайде должно быть отражено: 
˗ наименование факультета; 
˗ тема презентации; 
˗ фамилия,  имя,  отчество,  направление  подготовки/  специальность,  направленность

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации; 
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы; 
˗ год выполнения работы. 
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого

материала, цели и задачи работы. 
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4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а
также,  при  необходимости,  таблицы,  диаграммы,  рисунки,  фотографии,  карты,  видео  –
вставки, звуковое сопровождение. 

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации
для презентации. 

Критерии оценки презентации 
1. Объём презентации: 10-20 слайдов.
2. Правильность оформления титульного слайда.
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач

работы.
4. Наглядность  и  логичность  презентации,  обоснованность  использования  таблиц,

диаграмм,  рисунков,  фотографий,  карт,  видео  –  вставок,  звукового  сопровождения;
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не
менее 2-х литературных источников).

Методические материалы по подготовке к опросу
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу,
публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

Тема и вопросы к практическим занятиям,  вопросы для самоконтроля содержатся в
рабочей программе и доводятся до студентов заранее. 

Для  подготовки  к  опросу  обучающемуся  необходимо  ознакомиться  с  материалом,
посвященным  теме  практического  занятия,  в  учебнике  или  другой  рекомендованной
литературе,  конспекте  лекции,  обратить  внимание  на  усвоение  основных  понятий
дисциплины,  выявить  неясные  вопросы  и  подобрать  дополнительную  литературу  для  их
освещения.

Критерии оценки опроса
«Отлично»:

 дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;

 в  ответе  прослеживается  четкая  структура,  логическая  последовательность,
отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений;

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки и
междисциплинарных связей;

 свободное владение терминологией;

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие;
«Хорошо»:

 дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять
существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи;

 ответ  недостаточно  логичен  с  единичными  ошибками  в  частностях,  исправленные
студентом с помощью преподавателя;

 единичные ошибки в терминологии;

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие.
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«Удовлетворительно»:

 ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний
не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции;

 логика  и  последовательность  изложения  имеют  нарушения,  студент  не  способен
самостоятельно  выделить  существенные  и  несущественные  признаки  и  причинно-
следственные связи;

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах;

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки;

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов.
«Неудовлетворительно»:

 ответ  представляет  собой  разрозненные  знания  с  существенными  ошибками  по
вопросу;

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь
обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная;

 незнание терминологии;

 ответы на дополнительные вопросы неправильные.
Методические материалы по выполнению практического задания
При  выполнении  практического  задания  обучающийся  придерживается  следующего

алгоритма:
1. Записать дату, тему и цель задания;
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания;
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других

практических  действий,  используя  конспекты  лекций  и  рекомендованную  литературу,
представленной в программе;

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий;
5. Обобщить  результаты  работы,  сформулировать  выводы  /  дать  ответы  на

контрольные вопросы;
Работа должна быть выполнена грамотно, с  соблюдением культуры изложения. При

использовании  данных  из  учебных,  методических  пособий  и  другой  литературы,
периодических  изданий,  Интернет-источников  должны  иметься  ссылки  на
вышеперечисленные. 

Критерии оценки практического задания:
«Отлично»  –  правильный  ответ,  дается  четкое  обоснование  принятому  решению;

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при
изучении  дисциплины  знания;  правильно  используются  формулы,  понятия,  процедуры,
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения.

«Хорошо»  –  правильный  ответ,  дается  обоснование  принятому  решению;  но  с  не
существенными  ошибками,  в  рассуждениях  отсутствует  логическая  последовательность;
используются  ссылки  на  полученные  при  изучении  дисциплины  знания,  правильно
используются  формулы,  понятия,  процедуры,  имеющие  прямое  отношение  к  задаче  для
подтверждения принятого решения.
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«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия,
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться.

«Неудовлетворительно,  не  зачтено»  –  ответ  неверный,  отсутствует  обоснование
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса.

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания): 
Оценка  «отлично»  выставляется,  если  задача  решена  грамотно,  ответы  на  вопросы

сформулированы  четко.  Эталонный  ответ  полностью  соответствует  решению  студента,
которое хорошо обосновано теоретически. 

Оценка  «хорошо»  выставляется,  если  задача  решена,  ответы  на  вопросы
сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному
ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы
не содержат всех необходимых обоснований решения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы.

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации.
Изучение дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или экзаменом.

Подготовка  к  промежуточной  аттестации  способствует  закреплению,  углублению  и
обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению
практических  задач.  Готовясь  к  экзамену,  студент  ликвидирует  имеющиеся  пробелы  в
знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене
студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю).

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю),  отметить для
себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно
повторить  основные  положения,  используя  при  этом  листы  опорных  сигналов.
Систематическая  подготовка  к  занятиям  в  течение  семестра  позволит  использовать  время
промежуточной аттестации для систематизации знаний.
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Приложение № 1 к методическим материалам 
по дисциплине (модулю). Конспекты 
лекционных занятий по дисциплине (модулю)

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Дисциплина (модуль). 
2. Раздел/Тема лекционного занятия. 
3. Цели занятия. 
(Цели  занятия  можно  формулировать  следующим  образом:  сформировать

представление о…., сформировать понимание ..., раскрыть основные положения ... , раскрыть
сущность ...) 

4. Структура лекционного занятия.

№ п/п Содержание (кратко) Методы и средства обучения

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1. Тема лекционного занятия.
Текст лекции. 
Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.
Взаимодействие  с  аудиторией  (указания,  вопросы,  проблемные  ситуации,

эвристическая беседа и т. д.)

2. Тема лекционного занятия.
Текст лекции. 
Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. 
Взаимодействие  с  аудиторией  (вопросы,  вкрапленные  задания,  активное

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.)
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Приложение № 2 к методическим материалам 
по дисциплине (модулю). Конспекты 
практических занятий по дисциплине 
(модулю)

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Дисциплина (модуль). 
2. Тема практического занятия. 
3. Цели занятия. 
(Цели  занятия  можно  формулировать  следующим  образом:  сформировать

представление о ... , сформировать понимание ..., раскрыть основные положения ... , раскрыть
сущность ...) 

4. Структура практического занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства обучения

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1. Тема практического занятия.
Вопросы к обсуждению:

Практические задания:

Требования к выполнению практического задания:

2. Тема практического занятия.
Вопросы к обсуждению:

Практические задания: 

Требования к выполнению практического задания:
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1.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ  К  ЛЕКЦИОННЫМ,  ЛАБОРАТОРНЫМ
ЗАНЯТИЯМ 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине
(модулю)

Лекция  –  один  из  методов  обучения,  одна  из  основных  системообразующих  форм
организации  учебного  процесса  в  вузе.  Лекционное  занятие  представляет  собой
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником
учебного  материала,  как  правило,  теоретического  характера.  Такое  занятие  представляет
собой элемент  технологии представления  учебного  материала  путем логически  стройного,
систематически последовательного и ясного изложения.

Цель  лекции  –  организация  целенаправленной  познавательной  деятельности
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с
новейшими  данными  науки,  сообщить  слушателям  основное  содержание  предмета  в
целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного
источника  информации:  при  отсутствии  учебников  и  учебных  пособий,  чаще  по  новым
курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в
учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких
случаях  только  лектор  может  методически  помочь  обучающимся  в  освоении  сложного
материала.

Возможные формы проведения лекций: 
-  Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении

систематических  курсов.  От  успеха  этой  лекции во  многом зависит  успех  усвоения  всего
курса.  Она  может  содержать:  определение  дисциплины  (модуля);  краткую  историческую
справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе
обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и
определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности
самостоятельной  работы  обучающихся  над  дисциплиной  (модулем)  и  формы  участия  в
научно-исследовательской работе; отчетность по курсу.

-  Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный
тип лекций в практике высшей школы.

-  Заключительная  лекция  предназначена  для  обобщения  полученных  знаний  и
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки. 

-  Обзорная  лекция  –  это  систематизация  научных  знаний  на  высоком  уровне,
допускающая  большое  число  ассоциативных  связей  в  процессе  осмысления  информации,
излагаемой  при  раскрытии  внутрипредметной  и  межпредметной  связей,  исключая
детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений
составляет  научно-понятийная  и  концептуальная  основа  всего  курса  или  крупных  его
разделов.

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией -
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме.

-  Лекция-дискуссия  -  свободный  обмен  мнениями  в  ходе  изложения  лекционного
материала.  Педагогический  работник  активизирует  участие  в  обсуждении  отдельными
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию,
стремясь направить ее в нужное русло.

-  Лекция с применением обратной связи заключает в себе то,  что в начале и конце
каждого  раздела  лекции  задаются  вопросы.  Первый  -  для  того,  чтобы  узнать,  насколько
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен
для  выяснения  степени  усвоения  только  что  изложенного  материала.  При
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неудовлетворительных  результатах  контрольного  опроса  педагогический  работник
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала.

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций  путем  постановки  проблемных  вопросов  или  предъявления  проблемных  задач.
Проблемный  вопрос  –  это  диалектическое  противоречие,  требующее  для  своего  решения
размышления,  сравнения,  поиска,  приобретения  и  применения  новых  знаний.  Проблемная
задача  содержит  дополнительную  вводную  информацию  и  при  необходимости  некоторые
ориентиры поиска ее решения.

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных
ответов.  В  лекциях  можно  использовать  наглядные  материалы,  а  также  подготовить
презентацию.  Что  касается  презентации,  то  в  качестве  визуальной  поддержки  ее  можно
органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию
возможно  выделить  и  в  качестве  самостоятельной  формы.  Лекция-презентация  должна
отражать  суть  основных и  (или)  проблемных вопросов  лекции,  на  которые особо следует
обратить  внимание  обучающихся.  В  условиях  применения  активного  метода  проведения
занятий  презентация  представляется  весьма  удачным способом  донесения  информации  до
слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это
их  оформление  и  текст.  Слайд  не  должен  быть  перегружен  картинками  и  лишней
информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции.
Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем
самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику. 

Краткое содержание лекционных занятий

Наименование разделов и
тем Содержание учебного материала

РАЗДЕЛ  1.  МЕТОДОЛОГИЯ  ПОСТРОЕНИЯ  НОРМ  ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  И  ФУНКЦИОНАЛЬНОГО  СОСТОЯНИЯ  УЧАЩЕЙСЯ
МОЛОДЕЖИ

Тема 1.

Основы  проведения  комплексного  контроля
образовательного  процесса  высшего  учебного  заведения.
Определение оптимального объема показателей учащейся
молодежи  для  оценки  функционального  состояния  и
уровня  подготовленности  спортсменов.  Стандартизация
условий  и  нормирование  процесса  подготовки  учащейся
молодежи.

Методологическая  разработка  аспектов  контроля
подготовленности  учащейся  молодежи.  Ступени
физического  совершенствования  подготовленности
студента.  Методика  множественной  регрессии  обработки
контрольных испытаний.

Должные  нормы  функционального  состояния
учащейся  молодежи.  Плановость  и  целенаправленность
контроля  соответствия  нормам  физической
подготовленности  студентов.  Специализированность  и
нормирование тренировочных нагрузок.

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ
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Тема 1.

Социально-педагогическое  значение  и  задачи
физического  воспитания  учащейся  молодежи.  Средства
физического  воспитания  с  учетом  возраста  целевого
контингента. Физическое воспитание учащейся молодежи с
ослабленным здоровьем.

Особенности  физического  воспитания  учащейся
молодежи  в  колледже  профессионального  образования  и
средних  специальных  учебных  заведений.  Особенности
профессионально-педагогической  деятельности  учителя
физической культуры.

Формы  организации  физического  воспитания
студентов. Особенности методики занятий по физическому
воспитанию в различных учебных отделениях. Возрастные
особенности контингента обучающихся в высших учебных
заведениях. Приоритетные пути и технологии физического
воспитания учащейся молодежи.

РАЗДЕЛ 3. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ОБ УРОВНЕ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ

Тема 1.

Система  учета  в  тренировке  студентов.  Единство
формы  и  документации  учета  и  планирования  при
подготовке  учащейся  молодежи.  Классификация  видов
учета.  Составление  дневника  физического
совершенствования.

Решение  сложных  задач  управления  подготовкой
учащейся  молодежью.  Осуществления  комплексного
контроля  за  процессом  физического  воспитания.
Корректировка  и  организация  исполнения
скорректированных  программ  обучения.  Контроль  за
тренировочными воздействиями.

Обобщение  результатов  комплексного  контроля  за
процессом  физического  воспитания.  Составление  модели
динамики  результатов  студентов  в  цикле  тренировки.
Измерение  и  оценка  эффективности  тренировочной
деятельности учащейся молодежи.

РАЗДЕЛ  4.  ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  ВЫБОР  ВИДОВ  СПОРТА  ИЛИ  СИСТЕМ
ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ

Тема 1.

Критерии  и  подходы  в  диагностике  изначальной
спортивной  предрасположенности.  Исходная  позиция  в
выборе спортивной специализации.

Особенности начальной тренировочной ориентации.
Внешнее  выражение  и  главное  содержание  целей,
реализуемых  в  процессе  индивидуализированной
подготовки  учащейся  молодежи.  Тестирование  на
нахождение  спортивной  предрасположенности  с  ее
последующей актуализацией.

Постановка  долгосрочных  тренировочно-
оздоровительных целей. Ключевые аспекты конкретизации
долгосрочных  тренировочно-оздоровительных  целей.
Количественное  прогнозирование  и  моделирование  при
конкретизации  долгосрочных  тренировочно-
оздоровительных целей.
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1.2.  Методические  материалы  по  подготовке  к  практическим  занятиям  по
дисциплине (модулю)

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на
развитие  самостоятельности  обучающихся  и  приобретение  умений  и  навыков.  Данные
учебные  занятия  углубляют,  расширяют,  детализируют  полученные  ранее  знания.
Практическое  занятие  предполагает  выполнение  обучающимися  по  заданию  и  под
руководством преподавателей одной или нескольких практических работ.

Цель  практических  занятий  и  семинаров  состоит  в  развитии  познавательных
способностей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;
углублении,  расширении,  детализировании  знаний,  полученных  на  лекции  в  обобщенной
форме,  и  содействии  выработке  навыков  профессиональной  деятельности.  В  отдельных
случаях  на  практических  занятиях  и  семинарах  руководителем  занятия  сообщаются
дополнительные знания.

Для  достижения  поставленных  целей  и  решения  требуемого  перечня  задач
практические  занятия  и  семинары  проводятся  традиционными  технологиями  или  с
использованием активных и интерактивных образовательных технологий. 

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий: 
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе

решения  общих  задач  в  условиях  максимально  возможного  приближения  к  реальным
проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо  организации,  предприятия  или  его  подразделения.  Имитироваться  могут  события,
конкретная  деятельность  люден  (деловое  совещание,  обсуждение  плана)  и  обстановка,
условия,  в  которых  происходит  событие  или  осуществляется  деятельность  (кабинет
начальника  цеха,  зал  заседаний).  Исполнение  ролей  (ролевые  игры)  -  в  этих  играх
отрабатывается  тактика  поведения,  действий,  выполнение  функций  и  обязанностей
конкретного лица.  Для проведения игр с  исполнением роли разрабатывается  модель-пьеса
ситуации,  между  студентами  распределяются  роли  с  «обязательным  содержанием»,
характеризующиеся  различными  интересами;  в  процессе  их  взаимодействия  должно  быть
найдено  компромиссное  решение.  «Деловой  театр»  (метод  инсценировки)  -  в  нем
разыгрывается  какая-либо  ситуация,  поведение  человека  в  этой  обстановке,  обучающийся
должен  вжиться  в  образ  определенного  лица,  понять  его  действия,  оценить  обстановку  и
найти  правильную  линию  поведения.  Основная  задача  метода  инсценировки  -  научить
ориентироваться  в  различных  обстоятельствах,  давать  объективную  оценку  своему
поведению,  учитывать  возможности других людей,  влиять  на  их интересы,  потребности и
деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу. 

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть
которых состоит в  разработке инженерного,  конструкторского,  технологического и  других
видов  проектов  в  игровых  условиях,  максимально  воссоздающих  реальность.  Этот  метод
отличается  высокой  степень  сочетания  индивидуальной  и  совместной  
работы обучающихся. 

- 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
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 семинарских и других практических учебных занятий),
рефераты,  проекты  и  др.  работы  обучающихся.  Это  научные  собрания,  на  которых
заслушиваются  и  обсуждаются  доклады.  Коллоквиум  –  это  и  форма  контроля,  массового
опроса,  позволяющая  преподавателю  в  сравнительно  небольшой  срок  выяснить  уровень
знаний  студентов  по  данной  теме  дисциплины.  Коллоквиум  проходит  обычно  в  форме
дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку
зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и
отстаивая  свое  мнение,  обучающийся  в  то  же  время  демонстрирует,  насколько  глубоко  и
осознанно он усвоил изученный материал. 

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) —
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при
котором участникам  обсуждения  предлагают  высказывать  как  можно  большее  количество
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных
идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является
методом экспертного оценивания. 

-  Метод  проектов  -  это  способ  достижения  дидактической  цели  через  детальную
разработку  проблемы  (технологию),  которая  должна  завершиться  вполне  реальным,
осязаемым  практическим  результатом,  оформленным  тем  или  иным  образом;  это
совокупность приёмов,  действий обучающихся в  их определённой последовательности для
достижения  поставленной  задачи  –  решения  проблемы,  лично  значимой  для  учащихся  и
оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов
состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в
процессе  решения  практических  задач  или  проблем,  требующего  интеграции  знаний  из
различных предметных областей. 

-  Брифинг  -  (англ.  briefing  от  англ.  brief  –  короткий,  недолгий)  –  краткая  пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов.

-  Метод  портфолио  (итал.  portfolio  —  'портфель,  англ.  -  папка  для  документов)  -
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них.

РАЗДЕЛ 1. МЕТОДОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ НОРМ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ УЧАЩЕЙСЯ 
МОЛОДЕЖИ

Вопросы для самоподготовки
1. Распространённые виды отклонений в функциональных состояниях студентов

высших учебных заведений. 
2. Достоинства и недостатки различных методик построения тренировки. 
3. Организация этапного педагогического контроля физической подготовленности

учащейся молодежи. 
4. Основные  средства  и  методы  выявления  влияния  физических  нагрузок  на

организм занимающихся. 
5. Составление  модели  проведения  занятия  с  учетом  особенностей  физической

подготовленности студентов. 
6. Основы  проведения  комплексного  контроля  образовательного  процесса  высшего

учебного заведения. 
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7. Определение  оптимального  объема  показателей  учащейся  молодежи  для  оценки
функционального состояния и уровня подготовленности спортсменов. 

8. Стандартизация условий и нормирование процесса подготовки учащейся молодежи.
9. Методологическая  разработка  аспектов  контроля  подготовленности  учащейся

молодежи. 
10. Ступени физического совершенствования подготовленности студента. 

Методика множественной регрессии обработки контрольных испытаний.
РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ

Вопросы для самоподготовки
1. Специфические черты базовых закономерностей физического воспитания. 
2. Принципы физического воспитания. 
3. Необходимость  сочетания  в  процессе  физического  воспитания.  Тенденции

постепенности и предельности, опережающих и стабилизирующих тенденций. 
4. Понятийная конкретизация отправных представлений о физическом воспитании

учащейся молодежи. 
5. Методологические аспекты физического воспитания. 
6.  Социально-педагогическое  значение  и  задачи  физического  воспитания  учащейся

молодежи. 
7.  Средства физического воспитания с учетом возраста целевого контингента. 
8.  Физическое воспитание учащейся молодежи с ослабленным здоровьем.
9. Особенности  физического  воспитания  учащейся  молодежи  в  колледже

профессионального образования и средних специальных учебных заведений. 
10. Особенности  профессионально-педагогической  деятельности  учителя

физической культуры. 
11. Формы организации физического воспитания студентов. 
12. Особенности  методики  занятий  по  физическому  воспитанию  в  различных

учебных отделениях.

РАЗДЕЛ 3. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ОБ УРОВНЕ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ

Вопросы для самоподготовки
1. Классификация учета: текущий, оперативный и этапный. 
2. Дневник студента-спортсмена, основные разделы. 
3. Принятие  решений  и  корректировка  программы  обучения  при  подготовке

учащейся молодежи. 
4. Разносторонность и разнообразие техники двигательных действий. 
5. Методы  анализа  тренировочных  показателей.  Виды  отображения  динамики

тренировочных результатов. 
6. Система учета в тренировке студентов. 
7. Единство формы и документации учета и планирования при подготовке учащейся

молодежи. 
8. Классификация видов учета. 
9. Составление дневника физического совершенствования. 
10. Решение сложных задач управления подготовкой учащейся молодежью. 
11. Осуществления комплексного контроля за процессом физического воспитания. 
12. Корректировка  и  организация  исполнения  скорректированных  программ

обучения. 
13. Контроль за тренировочными воздействиями.
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РАЗДЕЛ  4.  ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  ВЫБОР  ВИДОВ  СПОРТА  ИЛИ  СИСТЕМ
ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 

Вопросы для самоподготовки
1. Технология отборочного отсеивания систематической тренировочной деятельности. 
2. Исследовательские  и  организационные  аспекты  индивидуализации  процесса

физического воспитания учащейся молодежи. 
3. Методики  распознавания  индивидуальных  функциональных  предрасположенностей

студентов высших учебных заведений. 
4. Психодиагностические подходы анализа тренировочной деятельности. 
5. Личностно-оценочные подходы анализа тренировочной деятельности.  
6. Спортивно-интегративные подходы анализа тренировочной деятельности.
7. Особенности начальной тренировочной ориентации. 
8. Внешнее  выражение  и  главное  содержание  целей,  реализуемых  в  процессе

индивидуализированной подготовки учащейся молодежи. 
9. Тестирование  на  нахождение  спортивной  предрасположенности  с  ее  последующей

актуализацией.
10. Постановка долгосрочных тренировочно-оздоровительных целей. 
11. Ключевые  аспекты  конкретизации  долгосрочных  тренировочно-оздоровительных

целей.
12. Количественное прогнозирование и моделирование при конкретизации долгосрочных

тренировочно-оздоровительных целей. 

2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение обучающимся дисциплины предполагает изучение материалов дисциплины
на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в
форме  лекций,  семинаров,  практических и  лабораторных занятий.  Самостоятельная работа
включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо  внимательно  ознакомиться  с  рабочей  программы  дисциплины  (модуля),
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При  подготовке  к  аудиторным  занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
− внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях

лекционной тетради;
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу

изученной лекции;
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
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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 занятию семинарского типа.
При подготовке и работе во время проведения лабораторных занятий следует обратить

внимание  на  следующие моменты:  на  процесс  предварительной  подготовки,  на  работу  во
время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная  подготовка  к  лабораторному  занятию  заключается  в  изучении
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с
инструктивными материалами с целью осознания задач занятия, техники безопасности при
работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения занятия включает:
− консультирование  студентов  преподавателями  и  вспомогательным  персоналом  с

целью  предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного
выполнения предложенных преподавателем задач.

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой
дисциплины (модуля) тематики.

Самостоятельная работа. 
Самостоятельная  работа –  планируемая  учебная,  учебно-исследовательская,  научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
заданию  и  при  методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного
участия  (при  частичном непосредственном участии преподавателя,  оставляющем ведущую
роль за работой студентов).

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной
деятельности  студента.  Самостоятельная  работа  студентов  играет  значительную  роль  в
рейтинговой технологии обучения. 

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно
широкий  перечень  требований,  среди  которых  немаловажное  значение  имеет  наличие  у
выпускников  определенных  навыков  (компетенций)  и  умения  самостоятельно  добывать
знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку
конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение
всего периода обучения.

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей
специальности  компетенции,  навыки  самоорганизации,  самоконтроля,  самоуправления,
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование
личности  будущего  специалиста,  его  компетентность.  Каждый  студент  самостоятельно
определяет  режим  своей  работы  и  меру  труда,  затрачиваемого  на  овладение  учебным
содержанием  по  каждой  дисциплине.  Он  выполняет  внеаудиторную  работу  по  личному
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.

Виды самостоятельной работы.
Работа с литературой.
При  работе  с  книгой  необходимо  подобрать  литературу,  научиться  правильно  ее

читать,  вести  записи.  Для  подбора  литературы в  библиотеке  используются  алфавитный  и
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это
всегда  большая  экономия  времени  и  сил.  Правильный  подбор  учебников  рекомендуется
преподавателем,  читающим лекционный курс.  Необходимая литература  может быть  также
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует
переходить  к  следующему  вопросу  только  после  правильного  уяснения  предыдущего,
описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены
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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
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несколькими  способами  и  сравнить  полученные  результаты.  Решение  задач  данного  типа
нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении.

Методические материалы к выполнению реферата
Реферат (от лат.  refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных
используемых  источников,  подготовку  доклада,  выступление  с  ним.  Тематика  рефератов
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса. 

Список  литературы  к  темам  не  дается,  и  обучающиеся  самостоятельно  ведут
библиографический  поиск,  причем  им  не  рекомендуется  ограничиваться  университетской
библиотекой. 

Важно  учитывать,  что  написание  реферата  требует  от  обучающихся  определенных
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности. 

Выбрав  тему  реферата,  начав  работу  над  литературой,  необходимо составить  план.
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к
тому,  чтобы  в  ней  выделились  две  взаимосвязанные  стороны:  во-первых,  ее  следует
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания. 

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального
переписывания текстов из первоисточников. 

Оформление  реферата  включает  титульный  лист,  оглавление  и  краткий  список
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней
странице рукописи или печатной форме реферата.  Реферат выполняется в письменной или
печатной форме на  белых листах формата А4 (210 х  297 мм).  Шрифт Times New Roman,
кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25
мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху
листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит. 

Рефераты  должны  быть  написаны  простым,  ясным  языком,  без  претензий  на
наукообразность.  Следует  избегать  сложных  грамматических  оборотов,  непривычных
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо
разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата. 

Объем  реферата  предполагает  тщательный  отбор  информации,  необходимой  для
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и
подготовка  к  обсуждению.  Обсуждение  требует  хорошей  ориентации  в  материале  темы,
умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли. 

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения
оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают
общую  оценку  содержанию,  форме  преподнесения  материала,  характеру  использованной
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно,
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы. 

Обсуждение  не  ограничивается  выслушиванием  оппонентов.  Другие  обучающиеся
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться  подвести итог
обсуждению. 

Алгоритм работы над рефератом 
1. Выбор темы 
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Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения); 
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы; 
Желательно избегать слишком длинных названий; 
Следует  по  возможности  воздерживаться  от  использования  в  названии  спорных  с

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения
формулировок. 

2. Реферат  следует  составлять  из  пяти  основных частей:  введения;  основной части;
заключения; списка литературы; приложений. 

3. Основные требования к введению: 
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать

краткое обоснование актуальности темы реферата,  где  требуется  показать,  почему данный
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки
зрения, либо с современных позиций. 

Очень  важно  выделить  цель,  а  также  задачи,  которые  требуется  решить  для
выполнения цели.

Введение  должно  содержать  краткий  обзор  изученной  литературы,  в  котором
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные
источники, показываются их сильные и слабые стороны; 

Объем введения составляет две страницы текста. 
4. Требования к основной части реферата: 
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы; 
Также  основная  часть  должна  включать  в  себя  собственно  мнение  обучающихся  и

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты; 
Материал,  представленный  в  основной  части,  должен  быть  логически  изложен  и

распределен по параграфам, имеющим свои названия; 
В  изложении  основной  части  необходимо  использовать  сноски  (в  первую  очередь,

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты); 
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т.

д.); 
Объем основной части составляет около 10 страниц. 
5. Требования к заключению: 
В  заключении  формулируются  выводы  по  параграфам,  обращается  внимание  на

выдвинутые во введении задачи и цели; 
Заключение  должно  быть  четким,  кратким,  вытекающим  из  содержания  основной

части. 
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу): 
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется
процитированная страница. 

Критерии оценки реферата 
Обучающийся,  защищающий  реферат,  должен  рассказать  о  его  актуальности,

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в
ходе работы выводах. 

По  окончанию  выступления  ему  может  быть  задано  несколько  вопросов  по
представленной проблеме. 

Оценка складывается  из  соблюдения  требований к  реферату,  грамотного  раскрытия
темы,  умения  четко  рассказывать  о  представленном  реферате,  способности  понять  суть
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.

Методические материалы к выполнению эссе 
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Эссе  –  литературное  произведение  небольшого  объема,  обычно  прозаическое,
свободной композиции,  передающее индивидуальные впечатления,  суждения,  соображения
автора  о  той  или  иной  проблеме,  теме,  о  том  или  ином  событии  или  явлении.  Это  вид
самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления
теоретических  знаний  и  освоения  практических  навыков.  Цель  эссе  состоит  в  развитии
самостоятельного  творческого  мышления  и  письменного  изложения  собственных  мыслей.
При написании эссе  обучающийся  должен представить  развернутый письменный ответ  на
теоретический  или  практический  актуальный  вопрос,  объявленный  преподавателем  в
аудитории непосредственно перед  ее  написанием.  В  процессе  написания эссе  разрешается
пользоваться  нормативно-правовыми  актами,  конспектом  лекций  (в  печатном  виде).
Использование  интернет-ресурсов  не  допускается.  Темы эссе  преподаватель  предлагает  из
числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях,
исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в
качестве  темы  эссе  может  быть  выбрана  одна  или  несколько  тем,  которые  могут  быть
распределены между обучающимися по желанию.

Требования к выполнению эссе:
1. Проводится письменно. 
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом
обязательный  заголовок  таблицы  надо  размещать  над  табличным  полем,  а  рисунки
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или
рисунков их нумерация обязательна.  Обязательна и  нумерация страниц.  Их целесообразно
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на
титульном  листе,  но  в  общее  число  страниц  он  включается.  Объем  эссе,  без  учета
приложений,  не  должен  превышать  5  страниц.  Значительное  превышение  установленного
объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и
переработать необходимый материал. 

3.  Работа  должна  содержать  собственные  умозаключения  по  сути  поставленной
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы,
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

Критерии оценки эссе: 
«Отлично»  –  исключительные  знания  материала,  абсолютное  понимание  сути,

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно
изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ.

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных
понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ.

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание
сути, в целом правильный ответ.

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе.
Методические материалы по выполнению тестирования. 
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям

изучаемой  темы/раздела,  составлены  с  расчетом  на  знания,  полученные  обучающимся  в
процессе изучения темы/раздела. 

Тестовые  задания  выполняются  в  письменной  форме  и  сдаются  преподавателю,
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45
минут.

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы.

Критерии оценки теста: 
«Зачтено» -  если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной
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негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов,
при наличии четырех-пяти недочетов.

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или
правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Методические материалы по выполнению доклада. 
Рекомендуется следующая структура доклада: 
1. титульный лист, содержание доклада; 
2. краткое изложение; 
3. цели и задачи; 
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем,  гипотезы,  спорные

вопросы; 
5. источники  информации,  методы  сбора  и  анализа  данных,  степень  их  полноты  и

достоверности; 
6. анализ и толкование полученных в работе результатов; 
7. выводы и оценки; 
8. библиография и приложения. 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут. 
Основные требования к оформлению доклада: 
˗ титульный  лист  должен  включать  название  доклада,  наименование  предметной

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося; 
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим

описанием; 
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски); 
˗ единицы  измерения  должны  применяться  в  соответствии  с  действующими

стандартами; 
˗ все  названия  литературных  источников  следует  приводить  в  соответствии  с

новейшими изданиями; 
˗ рекомендуется  включение  таблиц,  графиков,  схем,  если  они  отражают  основное

содержание или улучшают ее наглядность; 
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так,

как они указываются в источнике; 
Критерии оценки доклада 
При выполнении доклада  обучающийся  должен продемонстрировать  умение  кратко

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме
доклада.

Презентация 
Методические материалы к презентациям 
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 
2. На титульном слайде должно быть отражено: 
˗ наименование факультета; 
˗ тема презентации; 
˗ фамилия,  имя,  отчество,  направление  подготовки/  специальность,  направленность

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации; 
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы; 
˗ год выполнения работы. 
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого

материала, цели и задачи работы. 
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а

также,  при  необходимости,  таблицы,  диаграммы,  рисунки,  фотографии,  карты,  видео  –
вставки, звуковое сопровождение. 

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации
для презентации. 
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Критерии оценки презентации 
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.
2. Правильность оформления титульного слайда.
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач

работы.
4. Наглядность  и  логичность  презентации,  обоснованность  использования  таблиц,

диаграмм,  рисунков,  фотографий,  карт,  видео  –  вставок,  звукового  сопровождения;
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не
менее 2-х литературных источников).

Методические материалы по подготовке к опросу
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу,
публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

Тема и вопросы к практическим занятиям,  вопросы для самоконтроля содержатся в
рабочей программе и доводятся до студентов заранее. 

Для  подготовки  к  опросу  обучающемуся  необходимо  ознакомиться  с  материалом,
посвященным  теме  практического  занятия,  в  учебнике  или  другой  рекомендованной
литературе,  конспекте  лекции,  обратить  внимание  на  усвоение  основных  понятий
дисциплины,  выявить  неясные  вопросы  и  подобрать  дополнительную  литературу  для  их
освещения.

Критерии оценки опроса
«Отлично»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;
 в  ответе  прослеживается  четкая  структура,  логическая  последовательность,

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений;
 знание  по  предмету  демонстрируются  на  фоне  понимания  его  в  системе  данной

науки и междисциплинарных связей;
 свободное владение терминологией;
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие;
«Хорошо»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи;
 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные

студентом с помощью преподавателя;
 единичные ошибки в терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие.
«Удовлетворительно»:
–  ответ  не  полный,  с  ошибками в  деталях,  умение раскрыть  значение  обобщённых

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции;
 логика  и  последовательность  изложения  имеют  нарушения,  студент  не  способен

самостоятельно  выделить  существенные  и  несущественные  признаки  и  причинно-
следственные связи;

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах;
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки;
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов.
«Неудовлетворительно»:
–  ответ  представляет  собой  разрозненные  знания  с  существенными  ошибками  по

вопросу;
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная;
 незнание терминологии;
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 ответы на дополнительные вопросы неправильные.
Методические материалы по выполнению практического задания
При  выполнении  практического  задания  обучающийся  придерживается  следующего

алгоритма:
1. Записать дату, тему и цель задания;
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания;
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других

практических  действий,  используя  конспекты  лекций  и  рекомендованную  литературу,
представленной в программе;

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий;
5. Обобщить  результаты  работы,  сформулировать  выводы  /  дать  ответы  на

контрольные вопросы;
Работа должна быть выполнена грамотно, с  соблюдением культуры изложения. При

использовании  данных  из  учебных,  методических  пособий  и  другой  литературы,
периодических  изданий,  Интернет-источников  должны  иметься  ссылки  на
вышеперечисленные. 

Критерии оценки практического задания:
«Отлично»  –  правильный  ответ,  дается  четкое  обоснование  принятому  решению;

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при
изучении  дисциплины  знания;  правильно  используются  формулы,  понятия,  процедуры,
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения.

«Хорошо»  –  правильный  ответ,  дается  обоснование  принятому  решению;  но  с  не
существенными  ошибками,  в  рассуждениях  отсутствует  логическая  последовательность;
используются  ссылки  на  полученные  при  изучении  дисциплины  знания,  правильно
используются  формулы,  понятия,  процедуры,  имеющие  прямое  отношение  к  задаче  для
подтверждения принятого решения.

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия,
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться.

«Неудовлетворительно,  не  зачтено»  –  ответ  неверный,  отсутствует  обоснование
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса.

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания): 
Оценка  «отлично»  выставляется,  если  задача  решена  грамотно,  ответы  на  вопросы

сформулированы  четко.  Эталонный  ответ  полностью  соответствует  решению  студента,
которое хорошо обосновано теоретически. 

Оценка  «хорошо»  выставляется,  если  задача  решена,  ответы  на  вопросы
сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному
ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы
не содержат всех необходимых обоснований решения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы.

Методические материалы по выполнению лабораторного задания
При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего алгоритма:
1. Записать дату, тему и цель задания;
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания;
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других

практических  действий,  используя  конспекты  лекций  и  рекомендованную  литературу,
представленной в программе;

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий;
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5. Обобщить  результаты  работы,  сформулировать  выводы  /  дать  ответы  на
контрольные вопросы;

Работа  должна  быть  выполнена  грамотно,  с  соблюдением  культуры  изложения.  При
использовании  данных  из  учебных,  методических  пособий  и  другой  литературы,  периодических
изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные. 

Критерии оценки лабораторного задания:
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; рассуждения

четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при изучении дисциплины
знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче
для подтверждения принятого решения.

«Хорошо»  –  правильный  ответ,  дается  обоснование  принятому  решению;  но  с  не
существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; используются
ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно используются формулы, понятия,
процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения.

«Удовлетворительно»  –  правильный  ответ,  допускаются  грубые  ошибки  в  обосновании
принятого  решения;  рассуждения  не  последовательные  сумбурные;  используются  ссылки  на
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, имеющие
прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к ним допускаются
серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться.

«Неудовлетворительно,  не  зачтено»  –  ответ  неверный,  отсутствует  обоснование  принятому
решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса.

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации.
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению
и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению
практических  задач.  Готовясь  к  экзамену,  студент  ликвидирует  имеющиеся  пробелы  в
знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене
студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю).

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю),  отметить для
себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно
повторить  основные  положения,  используя  при  этом  листы  опорных  сигналов.
Систематическая  подготовка  к  занятиям  в  течение  семестра  позволит  использовать  время
промежуточной аттестации для систематизации знаний.

3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

3.1.  Организационные  основы применения  балльно-рейтинговой  системы оценки
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
осуществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80
рейтинговых баллов);

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов).

Условия  оценки  освоения  обучающимся  дисциплины  (модуля)  в  формате  БРСО
доводятся  преподавателем до сведения обучающихся на  первом учебном занятии,  а  также
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размещены  в  свободном  доступе  в  электронной  информационно-образовательной  среде
Университета.

3.2.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

В  течение  учебного  семестра  до  промежуточной  аттестации  на  основании
утвержденной  рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  формируется  текущий  рейтинг
обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов,
полученных им в  течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной
дисциплине.

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:

 академическая  активность  (посещаемость  учебных  занятий,  самостоятельное
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной
среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий
и др.);

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе,  рефераты,
творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное
участие  в  групповых  интерактивных  занятиях  (дискуссии,  WiKi-проекты  и  др.),  защита
проектов и др.);

 прохождение  рубежей  текущего  контроля,  включая  соблюдение  графика  их
прохождения в электронной информационно-образовательной среде.

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов
академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20
итоговое практическое задание 20

рубежи текущего контроля 30
ИТОГО: 80

В течение  учебного  семестра  по  дисциплине  (модулю)  обучающимся  должен  быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения
текущего рейтинга).

Необходимыми  условиями  допуска  обучающегося  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине  являются  положительное  прохождение  обучающимся  не  менее  65%  рубежей
текущего  контроля  с  накоплением  не  менее  65%  максимального  рейтингового  балла  за
каждый  рубеж  текущего  контроля  и  положительное  выполнение  итогового  практического
задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за
итоговое практическое задание.

Невыполнение  вышеуказанных  условий  является  текущей  академической
задолженностью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного
мероприятия промежуточной аттестации.

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и
порядке  добора  рейтинговых  баллов  для  её  ликвидации  доводятся  до  обучающихся
педагогическим работником.

В  случае  неликвидации  текущей  академической  задолженности,  педагогический
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить
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обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

3.3.  Проведение  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском
государственном  социальном  университете  и  Положением  о  балльно-рейтинговой  системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам высшего  образования  -   программам бакалавриата,  программам специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине  (модулю)  выставляется  по  пятибалльной  системе  для  экзамена  и  по  системе
зачтено/не зачтено для зачета.

Критерии  выставления  оценки  определяются  Положением  о  балльно-рейтинговой
системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета,  программам  магистратуры  в  Российском  государственном  социальном
университете. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая
шкала:

Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе
контрольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся  глубоко  и  прочно  усвоил  программный  материал,
исчерпывающе,  последовательно,  грамотно  и  логически  стройно  его
излагает,  тесно  увязывает  с  задачами  и  будущей  деятельностью,  не
затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с
задачами и практическими заданиями,  правильно  обосновывает  принятые
решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская
ошибок16-18

рейтинговых
баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу
излагает  его,  не допуская  существенных неточностей в  ответе  на  вопрос,
может  правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет
необходимыми  умениями  и  навыками  при  выполнении  практических
заданий13-15

рейтинговых
баллов

обучающийся освоил основной материал,  но не знает  отдельных деталей,
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает
последовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся  не  знает  значительной  части  программного  материала,
допускает  существенные  ошибки,  с  большими  затруднениями  выполняет
практические задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий
промежуточной  аттестации  (рубежный  рейтинг  обучающегося)  неудовлетворительный
(получено  менее  13  рейтинговых  баллов),  то  промежуточная  аттестация  по  учебной
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дисциплине  (модулю)  невозможна  даже  при  наличии  высокого  текущего  рейтинга,
полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю).
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1.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ  К  ЛЕКЦИОННЫМ,  ПРАКТИЧЕСКИМ
ЗАНЯТИЯМ 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине
(модулю)

Лекция  -  один  из  методов  обучения,  одна  из  основных  системообразующих  форм
организации  учебного  процесса  в  вузе.  Лекционное  занятие  представляет  собой
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником
учебного  материала,  как  правило,  теоретического  характера.  Такое  занятие  представляет
собой элемент  технологии представления  учебного  материала  путем логически  стройного,
систематически последовательного и ясного изложения.

Цель  лекции  –  организация  целенаправленной  познавательной  деятельности
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с
новейшими  данными  науки,  сообщить  слушателям  основное  содержание  предмета  в
целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного
источника  информации:  при  отсутствии  учебников  и  учебных  пособий,  чаще  по  новым
курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в
учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких
случаях  только  лектор  может  методически  помочь  обучающимся  в  освоении  сложного
материала.

Возможные формы проведения лекций: 
-  Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении

систематических  курсов.  От  успеха  этой  лекции во  многом зависит  успех  усвоения  всего
курса.  Она  может  содержать:  определение  дисциплины  (модуля);  краткую  историческую
справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе
обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и
определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности
самостоятельной  работы  обучающихся  над  дисциплиной  (модулем)  и  формы  участия  в
научно-исследовательской работе; отчетность по курсу.

-  Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный
тип лекций в практике высшей школы.

-  Заключительная  лекция  предназначена  для  обобщения  полученных  знаний  и
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки. 

-  Обзорная  лекция  –  это  систематизация  научных  знаний  на  высоком  уровне,
допускающая  большое  число  ассоциативных  связей  в  процессе  осмысления  информации,
излагаемой  при  раскрытии  внутрипредметной  и  межпредметной  связей,  исключая
детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений
составляет  научно-понятийная  и  концептуальная  основа  всего  курса  или  крупных  его
разделов.

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией -
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме.

-  Лекция-дискуссия  -  свободный  обмен  мнениями  в  ходе  изложения  лекционного
материала.  Педагогический  работник  активизирует  участие  в  обсуждении  отдельными
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию,
стремясь направить ее в нужное русло.

-  Лекция с применением обратной связи заключает в себе то,  что в начале и конце
каждого  раздела  лекции  задаются  вопросы.  Первый  -  для  того,  чтобы  узнать,  насколько
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен
для  выяснения  степени  усвоения  только  что  изложенного  материала.  При
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неудовлетворительных  результатах  контрольного  опроса  педагогический  работник
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала.

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций  путем  постановки  проблемных  вопросов  или  предъявления  проблемных  задач.
Проблемный  вопрос  -  это  диалектическое  противоречие,  требующее  для  своего  решения
размышления,  сравнения,  поиска,  приобретения  и  применения  новых  знаний.  Проблемная
задача  содержит  дополнительную  вводную  информацию  и  при  необходимости  некоторые
ориентиры поиска ее решения.

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных
ответов.  В  лекциях  можно  использовать  наглядные  материалы,  а  также  подготовить
презентацию.  Что  касается  презентации,  то  в  качестве  визуальной  поддержки  ее  можно
органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию
возможно  выделить  и  в  качестве  самостоятельной  формы.  Лекция-презентация  должна
отражать  суть  основных и  (или)  проблемных вопросов  лекции,  на  которые особо следует
обратить  внимание  обучающихся.  В  условиях  применения  активного  метода  проведения
занятий  презентация  представляется  весьма  удачным способом  донесения  информации  до
слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это
их  оформление  и  текст.  Слайд  не  должен  быть  перегружен  картинками  и  лишней
информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции.
Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем
самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику. 

Краткое содержание лекционных занятий

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала
РАЗДЕЛ 1. РАЗВИТИЕ ПСИХОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ И ГРУППЫ

Тема  1.1.  Предмет  и  методы  психологии
личности

Специфика  предмета  психологии личности.
Задачи  психологии  личности.  Смысл
истории  науки.  Закономерности  развития
знания  об  индивидуальной  психике.
Взаимосвязь психологии личности с другими
науками.  Методы  изучения  личности  в
разных  подходах.  Логико-научный,
социокультурный  и  личностно-
биографический  подходы.  Функции
психологии личности в современной группе
психологической  наук.  Место  психологии
личности  в  системе  психологических
дисциплин и ее связь с другими отраслями
науки.

Тема 1.2. Личность человека в ранних 
психологических концепциях

Телесные  типы  и  личностные
характеристики. Классификации Кречмера и
Шелдона.  Свойства  нервной  системы  по
Павлову,  Теплову  и  Небылицыну  и  их
влияние  на  личностные  характеристики.  У.
Джемс  и  его  представления  о  личности.
Понятие черты и теория личности Кеттела.
Представления  о  личности  в  концепциях
Лазурского.

Тема 1.3. Личность человека в наиболее Личность человека в концепциях Ананьева, 
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известных подходах советской 
психологической школы

Мясищева, Мерлина Ковалева, Личностные 
особенности, методы их выявления и 
прогнозирование на их основе.

Тема  1.4.  Личность  человека  в
психологических концепциях зарубежных
авторов

Личность  человека  в  классическом
психоанализе  Фрейда.  Личностные
особенности,  предполагаемые
психоанализом,  методы  их  выявления  и
прогнозирование на их основе.

РАЗДЕЛ 2. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ТЕОРИИ ПСИХОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ
Тема  2.1.  Развитие  психоаналитического
направления в психологии личности

Концепции личности Адлера, Хорни, Юнга.
Личностные  особенности  о  Юнгу,  методы
их  выявления  и  прогнозирование  на  их
основе.

Тема 2.2. Концепции и теории личности в 
русле когнитивной психологии

Концепция  Олпорта,  теория  личностных
конструктов  Келли.  Личностные
особенности  методы  их  выявления  и
прогнозирование на их основе.

Тема 2.3. Концепции и теории в русле 
гуманистического подхода

Концепции  Маслоу,  Роджерса  –  как
проявление  духовной  жизни  современного
общества.  «Я»  реальное,  идеальное,
зеркальное.  Недирективная  или  клиент-
центрированная  терапия  по  Роджерсу,  её
сильные и слабые стороны.

РАЗДЕЛ  3.  ОСНОВНЫЕ  ТЕНДЕНЦИИ  РАЗВИТИЯ  ЗАРУБЕЖНОЙ  И
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ

Тема 3.1.  Развитие  представлений о
личности  в  современной  российской  и
западной психологии.

Концепции  личности  Асмолова,  Ядова,
Бандуры,  Франкла.  Личностные
особенности,  отображаемые  этими
концепциями  методы  их  выявления  и
прогнозирование поведения на их основе.

Тема  3.2.  Виды  здоровьесберегающих  те
Проблемы  и  перспективы  развития
психологии личности

Разработка  теоретико-методологических
основ,  математическое  моделирование  и
конкретные  исследования  в  области
психологии  личности.  Тенденции  развития
психологии  личности  в  настоящее  время:
задачи и перспективы.

1.2.  Методические  материалы  по  подготовке  к  практическим  занятиям  по
дисциплине (модулю)

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на
развитие  самостоятельности  обучающихся  и  приобретение  умений  и  навыков.  Данные
учебные  занятия  углубляют,  расширяют,  детализируют  полученные  ранее  знания.
Практическое  занятие  предполагает  выполнение  обучающимися  по  заданию  и  под
руководством преподавателей одной или нескольких практических работ.

Цель  практических  занятий  и  семинаров  состоит  в  развитии  познавательных
способностей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;
углублении,  расширении,  детализировании  знаний,  полученных  на  лекции  в  обобщенной
форме,  и  содействии  выработке  навыков  профессиональной  деятельности.  В  отдельных
случаях  на  практических  занятиях  и  семинарах  руководителем  занятия  сообщаются
дополнительные знания.
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Для  достижения  поставленных  целей  и  решения  требуемого  перечня  задач
практические  занятия  и  семинары  проводятся  традиционными  технологиями  или  с
использованием активных и интерактивных образовательных технологий. 

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий: 
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе

решения  общих  задач  в  условиях  максимально  возможного  приближения  к  реальным
проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо  организации,  предприятия  или  его  подразделения.  Имитироваться  могут  события,
конкретная  деятельность  люден  (деловое  совещание,  обсуждение  плана)  и  обстановка,
условия,  в  которых  происходит  событие  или  осуществляется  деятельность  (кабинет
начальника  цеха,  зал  заседаний).  Исполнение  ролей  (ролевые  игры)  -  в  этих  играх
отрабатывается  тактика  поведения,  действий,  выполнение  функций  и  обязанностей
конкретного лица.  Для проведения игр с  исполнением роли разрабатывается  модель-пьеса
ситуации,  между  студентами  распределяются  роли  с  «обязательным  содержанием»,
характеризующиеся  различными  интересами;  в  процессе  их  взаимодействия  должно  быть
найдено  компромиссное  решение.  «Деловой  театр»  (метод  инсценировки)  -  в  нем
разыгрывается  какая-либо  ситуация,  поведение  человека  в  этой  обстановке,  обучающийся
должен  вжиться  в  образ  определенного  лица,  понять  его  действия,  оценить  обстановку  и
найти  правильную  линию  поведения.  Основная  задача  метода  инсценировки  -  научить
ориентироваться  в  различных  обстоятельствах,  давать  объективную  оценку  своему
поведению,  учитывать  возможности других людей,  влиять  на  их интересы,  потребности и
деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу. 

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть
которых состоит в  разработке инженерного,  конструкторского,  технологического и  других
видов  проектов  в  игровых  условиях,  максимально  воссоздающих  реальность.  Этот  метод
отличается  высокой  степень  сочетания  индивидуальной  и  совместной  
работы обучающихся. 

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают
лишь включение изучаемого материала в  необычный игровой контекст и  иногда содержат
лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных,
культурных,  социальных явлений (конкурс  знатоков,  «Поле  чудес»,  КВН и  т.д.)  и  в  виде
предметно-содержательных моделей,  (например,  игры-путешествия,  когда надо разработать
рациональный маршрут, пользуясь различными картами). 

-  Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации
могут нести в  себе  как позитивный,  так  и  отрицательный опыт.  Все  ситуации делятся  на
простые, критические и экстремальные.

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод
анализа  конкретных  ситуаций,  метод  активного  проблемно-ситуационного  анализа,
основанный на  обучении  путем решения  конкретных задач  –  ситуаций  (решение  кейсов).
Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию,
разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы
делятся  на  практические  (отражающие  реальные  жизненные  ситуации),  обучающие
(искусственно созданные,  содержащие значительные элемент  условности при отражении в
нем  жизни)  и  исследовательские  (ориентированные  на  проведение  исследовательской
деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций
(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения. 

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения,
направленный на развитие знаний,  умений и навыков и социальных установок.  Тренинг –
форма  интерактивного  обучения,  целью  которого  является  развитие  компетентности
межличностного  и  профессионального  поведения  в  общении.  Достоинство  тренинга
заключается  в  том,  что  он  обеспечивает  активное  вовлечение  всех  участников  в  процесс
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обучения.  Можно  выделить  основные  типы  тренингов  по  критерию  направленности
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический,
бизнес-тренинг. 

-  Метод  Сократа  (Майевтика) –  метод  вопросов,  предполагающих  критическое
отношение  к  догматическим  утверждениям,  называется  еще  как  метод  «сократовской
иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих
вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ.

-  Интерактивная  лекция  –  выступление  ведущего  обучающего  перед  большой
аудиторией  с  применением  следующих  активных  форм  обучения:  дискуссия,  беседа,
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм. 

-  Групповая,  научная  дискуссия,  диспут  Дискуссия  —  это  целенаправленное
обсуждение  конкретного  вопроса,  сопровождающееся  обменом  мнениями,  идеями  между
двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в
споре  установить  истину.  Дискуссии могут быть свободными и управляемыми.  К технике
управляемой  дискуссии  относятся:  четкое  определение  цели,  прогнозирование  реакции
оппонентов,  планирование  своего  поведения,  ограничение  времени  на  выступления  и  их
заданная очередность.  Разновидностью свободной дискуссии является форум,  где каждому
желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление
вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно
широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение. 

-  Дебаты –  это  чётко структурированный и специально организованный публичный
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной
дискуссии  участников  дебатов,  направляющая  на  переубеждение  в  своей  правоте  третьей
стороны,  а  не  друг  друга.  Поэтому  вербальные  и  невербальные  средства,  которые
используются  участниками дебатов,  имеют целью получения  определённого результата  —
сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции.

-  Метод  работы  в  малых  группах.  Групповое  обсуждение  кого-либо  вопроса
направлено  на  достижение  лучшего  взаимопонимания  и  нахождения  истины.  Групповое
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество
участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ.
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения –
задавать  определенные  рамки  обсуждения,  ввести  алгоритм  выработки  общего  мнения,
назначить лидера и др. 

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда,
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и
специалисты  из  разных  сфер  деятельности  для  обсуждения  актуальных  вопросов.  Данная
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые,
в свою очередь, являются новыми соглашениями. 

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в
системе  образования,  имеющая  целью  выяснение  и  повышение  знаний  обучающихся.  На
коллоквиумах  обсуждаются:  отдельные  части,  разделы,  темы,  вопросы  изучаемого  курса
(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий),
рефераты,  проекты  и  др.  работы  обучающихся.  Это  научные  собрания,  на  которых
заслушиваются  и  обсуждаются  доклады.  Коллоквиум  –  это  и  форма  контроля,  массового
опроса,  позволяющая  преподавателю  в  сравнительно  небольшой  срок  выяснить  уровень
знаний  студентов  по  данной  теме  дисциплины.  Коллоквиум  проходит  обычно  в  форме
дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку
зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и
отстаивая  свое  мнение,  обучающийся  в  то  же  время  демонстрирует,  насколько  глубоко  и
осознанно он усвоил изученный материал. 
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- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) —
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при
котором участникам  обсуждения  предлагают  высказывать  как  можно  большее  количество
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных
идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является
методом экспертного оценивания. 

-  Метод  проектов  -  это  способ  достижения  дидактической  цели  через  детальную
разработку  проблемы  (технологию),  которая  должна  завершиться  вполне  реальным,
осязаемым  практическим  результатом,  оформленным  тем  или  иным  образом;  это
совокупность приёмов,  действий обучающихся в  их определённой последовательности для
достижения  поставленной  задачи  –  решения  проблемы,  лично  значимой  для  учащихся  и
оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов
состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в
процессе  решения  практических  задач  или  проблем,  требующего  интеграции  знаний  из
различных предметных областей. 

-  Брифинг  -  (англ.  briefing  от  англ.  brief  –  короткий,  недолгий)  –  краткая  пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов.

-  Метод  портфолио  (итал.  portfolio  —  'портфель,  англ.  -  папка  для  документов)  -
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них.

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по
разделам (темам) дисциплины (модуля)

Вопросы для самоподготовки к Разделу 1.
1. Особенности основных подходов в психологии личности.
2. Изменение  предмета  и  методов  психологии  личности  в  различных

теоретических подходах.
3. Сходство и отличия типологий Кречмера и Шелдона.
4. Свойство нервной системы по Павлову, Теплову и Небылицыну и их влияние на

личностные характеристики.
5. Теория личностных черт и её современное состояние. 
6. Особенности концепции личности Лазурского.
7. Исследование факторов второго и третьего порядка по Кеттелу.
8. Идеи Ананьева и их развитие современными авторами. 
9. Общая характеристика достижений психологии личности в работах Мясищева и

Мерлина.
10. Психодиагностические методы – следствия работ Мясищева и Ковалёва.
11. Личностные  особенности,  отображаемые  концепцией  Платонова,  методы  их

выявления и прогнозирование поведения на их основе.
12. Социальное и биологическое в личности по Рубинштейну.
13. Формирование личностных смыслов и их роль развитии личности по Леонтьеву.
14. Суть личности по Божович.

Вопросы для самоподготовки к Разделу 2.
1. Мистика и реальность в Концепции личности Юнга.
2. Концепция личности Хорни, как преодоление пансексуализма Фрейда.
3. Адлер и творческое «Я» личности.
4. Психология индивидуальности по Олпорту.
5. Черта как мотивационный конструкт.
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6. «Эвристический реализм» как позиция исследователя личности.
7. Психология личности и гуманизм как направление мысли.
8. Достоинства и недостатки концепций, основанных на психологической практике.
9. Отличительные особенности клиент-центрированной терапии.

Вопросы для самоподготовки к Разделу 3.
1. Факторы развития личности по Ядову и их сравнение и оценка.
2. Социальные роли моделирование и подражание как основа развития личности.
3. Возвращение смысла жизни посредством логотерапии.
4. Сравнительный анализ  и  прогноз поведения  личностей  с  преобладанием Ценностей

достижений.
5. Сравнительный анализ  и  прогноз поведения  личностей  с  преобладанием Ценностей

чувств.
6. Сравнительный  анализ  и  прогноз  поведения  личностей  с  преобладанием

Альтруистических убеждений.

2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  предполагает  изучение  материалов
дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия
проходят  в  форме  лекций,  семинаров,  практических  и  лабораторных  занятий.
Самостоятельная  работа  включает  разнообразный  комплекс  видов  и  форм  работы
обучающихся.

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо  внимательно  ознакомиться  с  рабочей  программы  дисциплины  (модуля),
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При  подготовке  к  аудиторным  занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
− внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях

лекционной тетради;
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу

изученной лекции;
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа.
При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  занятий  семинарского  типа  следует

обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной  подготовки,  на
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работу  во  время  занятия,  обработку  полученных  результатов,  исправление  полученных
замечаний.

Предварительная подготовка  к  учебному занятию семинарского  типа заключается  в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач  практического
занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование  студентов  преподавателями  и  вспомогательным  персоналом  с

целью  предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного
выполнения предложенных преподавателем задач.

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой
дисциплины (модуля) тематики.

Самостоятельная работа. 
Самостоятельная  работа  -  планируемая  учебная,  учебно-исследовательская,  научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
заданию  и  при  методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного
участия  (при  частичном непосредственном участии преподавателя,  оставляющем ведущую
роль за работой студентов).

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной
деятельности  студента.  Самостоятельная  работа  студентов  играет  значительную  роль  в
рейтинговой технологии обучения. 

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно
широкий  перечень  требований,  среди  которых  немаловажное  значение  имеет  наличие  у
выпускников  определенных  навыков  (компетенций)  и  умения  самостоятельно  добывать
знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку
конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение
всего периода обучения.

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей
специальности  компетенции,  навыки  самоорганизации,  самоконтроля,  самоуправления,
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование
личности  будущего  специалиста,  его  компетентность.  Каждый  студент  самостоятельно
определяет  режим  своей  работы  и  меру  труда,  затрачиваемого  на  овладение  учебным
содержанием  по  каждой  дисциплине.  Он  выполняет  внеаудиторную  работу  по  личному
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.

Виды самостоятельной работы.
Работа с литературой.
При  работе  с  книгой  необходимо  подобрать  литературу,  научиться  правильно  ее

читать,  вести  записи.  Для  подбора  литературы в  библиотеке  используются  алфавитный  и
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это
всегда  большая  экономия  времени  и  сил.  Правильный  подбор  учебников  рекомендуется
преподавателем,  читающим лекционный курс.  Необходимая литература  может быть  также
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует
переходить  к  следующему  вопросу  только  после  правильного  уяснения  предыдущего,
описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены
или  на  лекции  даны  для  самостоятельного  вывода).  При  изучении  любой  дисциплины
большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание
следует  обратить  на  определение  основных  понятий  курса.  Студент  должен  подробно
разбирать  примеры,  которые  поясняют  такие  определения,  и  уметь  строить  аналогичные
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примеры  самостоятельно.  Нужно  добиваться  точного  представления  о  том,  что  изучаешь.
Полезно  составлять  опорные  конспекты.  При  изучении  материала  по  учебнику  полезно  в
тетради  (на  специально  отведенных  полях)  дополнять  конспект  лекций.  Там  же  следует
отмечать  вопросы,  выделенные  студентом  для  консультации  с  преподавателем.  Выводы,
полученные  в  результате  изучения,  рекомендуется  в  конспекте  выделять,  чтобы  они  при
перечитывании  записей  лучше  запоминались.  Опыт  показывает,  что  многим  студентам
помогает составление листа опорных сигналов,  содержащего важнейшие и наиболее часто
употребляемые  формулы  и  понятия.  Такой  лист  помогает  запомнить  формулы,  основные
положения  лекции,  а  также  может  служить  постоянным  справочником  для  студента.
Различают  два  вида  чтения:  первичное  и  вторичное.  Первичное  -  это  внимательное,
неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может
быть  и  не  вторым,  а  третьим  или  четвертым).  Самостоятельная  работа  с  учебниками  и
книгами  (а  также  самостоятельное  теоретическое  исследование  проблем,  обозначенных
преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа
познания. 

Чтение  научного  текста  является  частью  познавательной  деятельности.  Ее  цель  –
извлечение  из  текста  необходимой информации.  От  того на  сколько осознанна читающим
собственная  внутренняя  установка  при  обращении  к  печатному  слову  (найти  нужные
сведения,  усвоить  информацию  полностью  или  частично,  критически  проанализировать
материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия.

Методические рекомендации по составлению конспекта: 
1.  Внимательно  прочитайте  текст.  Уточните  в  справочной  литературе  непонятные

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 
2. Выделите главное, составьте план; 
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; 
4.  Законспектируйте  материал,  четко  следуя  пунктам плана.  При конспектировании

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 
5.  Грамотно  записывайте  цитаты.  Цитируя,  учитывайте  лаконичность,  значимость

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их
доказательства.  При  оформлении  конспекта  необходимо  стремиться  к  емкости  каждого
предложения.  Мысли  автора  книги  следует  излагать  кратко,  заботясь  о  стиле  и
выразительности  написанного.  Число  дополнительных  элементов  конспекта  должно  быть
логически  обоснованным,  записи  должны  распределяться  в  определенной
последовательности,  отвечающей  логической  структуре  произведения.  Для  уточнения  и
дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от
студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.

Методические материалы по самостоятельному решению задач
При  самостоятельном  решении  задач  нужно  обосновывать  каждый  этап  решения,

исходя  из  теоретических  положений курса.  Если  студент  видит  несколько  путей  решения
проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала
вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач
или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать
комментариями,  схемами,  чертежами и рисунками.  Следует помнить,  что  решение каждой
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует
условие,  и  по  возможности  с  выводом.  Полученный  ответ  следует  проверить  способами,
вытекающими  из  существа  данной  задачи.  Полезно  также  (если  возможно)  решать
несколькими  способами  и  сравнить  полученные  результаты.  Решение  задач  данного  типа
нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении.

Методические материалы к выполнению реферата
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Реферат (от лат.  refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в
форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных
используемых  источников,  подготовку  доклада,  выступление  с  ним.  Тематика  рефератов
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса. 

Список  литературы  к  темам  не  дается,  и  обучающиеся  самостоятельно  ведут
библиографический  поиск,  причем  им  не  рекомендуется  ограничиваться  университетской
библиотекой. 

Важно  учитывать,  что  написание  реферата  требует  от  обучающихся  определенных
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности. 

Выбрав  тему  реферата,  начав  работу  над  литературой,  необходимо составить  план.
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к
тому,  чтобы  в  ней  выделились  две  взаимосвязанные  стороны:  во-первых,  ее  следует
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания. 

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального
переписывания текстов из первоисточников. 

Оформление  реферата  включает  титульный  лист,  оглавление  и  краткий  список
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней
странице рукописи или печатной форме реферата.  Реферат выполняется в письменной или
печатной форме на  белых листах формата А4 (210 х  297 мм).  Шрифт Times New Roman,
кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25
мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху
листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит. 

Рефераты  должны  быть  написаны  простым,  ясным  языком,  без  претензий  на
наукообразность.  Следует  избегать  сложных  грамматических  оборотов,  непривычных
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо
разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата. 

Объем  реферата  предполагает  тщательный  отбор  информации,  необходимой  для
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и
подготовка  к  обсуждению.  Обсуждение  требует  хорошей  ориентации  в  материале  темы,
умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли. 

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения
оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают
общую  оценку  содержанию,  форме  преподнесения  материала,  характеру  использованной
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно,
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы. 

Обсуждение  не  ограничивается  выслушиванием  оппонентов.  Другие  обучающиеся
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться  подвести итог
обсуждению. 

Алгоритм работы над рефератом 
1. Выбор темы 
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения); 
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы; 
Желательно избегать слишком длинных названий; 
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Следует  по  возможности  воздерживаться  от  использования  в  названии  спорных  с
научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения
формулировок. 

2. Реферат  следует  составлять  из  пяти  основных частей:  введения;  основной части;
заключения; списка литературы; приложений. 

3. Основные требования к введению: 
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать

краткое обоснование актуальности темы реферата,  где  требуется  показать,  почему данный
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки
зрения, либо с современных позиций. 

Очень  важно  выделить  цель,  а  также  задачи,  которые  требуется  решить  для
выполнения цели.

Введение  должно  содержать  краткий  обзор  изученной  литературы,  в  котором
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные
источники, показываются их сильные и слабые стороны; 

Объем введения составляет две страницы текста. 
4. Требования к основной части реферата: 
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы; 
Также  основная  часть  должна  включать  в  себя  собственно  мнение  обучающихся  и

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты; 
Материал,  представленный  в  основной  части,  должен  быть  логически  изложен  и

распределен по параграфам, имеющим свои названия; 
В  изложении  основной  части  необходимо  использовать  сноски  (в  первую  очередь,

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты); 
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т.

д.); 
Объем основной части составляет около 10 страниц. 
5. Требования к заключению: 
В  заключении  формулируются  выводы  по  параграфам,  обращается  внимание  на

выдвинутые во введении задачи и цели; 
Заключение  должно  быть  четким,  кратким,  вытекающим  из  содержания  основной

части. 
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу): 
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется
процитированная страница. 

Критерии оценки реферата 
Обучающийся,  защищающий  реферат,  должен  рассказать  о  его  актуальности,

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в
ходе работы выводах. 

По  окончанию  выступления  ему  может  быть  задано  несколько  вопросов  по
представленной проблеме. 

Оценка складывается  из  соблюдения  требований к  реферату,  грамотного  раскрытия
темы,  умения  четко  рассказывать  о  представленном  реферате,  способности  понять  суть
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.

Методические материалы к выполнению эссе 
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
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теоретических  знаний  и  освоения  практических  навыков.  Цель  эссе  состоит  в  развитии
самостоятельного  творческого  мышления  и  письменного  изложения  собственных  мыслей.
При написании эссе  обучающийся  должен представить  развернутый письменный ответ  на
теоретический  или  практический  актуальный  вопрос,  объявленный  преподавателем  в
аудитории непосредственно перед  ее  написанием.  В  процессе  написания эссе  разрешается
пользоваться  нормативно-правовыми  актами,  конспектом  лекций  (в  печатном  виде).
Использование  интернет-ресурсов  не  допускается.  Темы эссе  преподаватель  предлагает  из
числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях,
исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в
качестве  темы  эссе  может  быть  выбрана  одна  или  несколько  тем,  которые  могут  быть
распределены между обучающимися по желанию.

Требования к выполнению эссе:
1. Проводится письменно. 
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом
обязательный  заголовок  таблицы  надо  размещать  над  табличным  полем,  а  рисунки
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или
рисунков их нумерация обязательна.  Обязательна и  нумерация страниц.  Их целесообразно
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на
титульном  листе,  но  в  общее  число  страниц  он  включается.  Объем  эссе,  без  учета
приложений,  не  должен  превышать  5  страниц.  Значительное  превышение  установленного
объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и
переработать необходимый материал. 

3.  Работа  должна  содержать  собственные  умозаключения  по  сути  поставленной
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы,
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

Критерии оценки эссе: 
«Отлично»  –  исключительные  знания  материала,  абсолютное  понимание  сути,

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно
изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ.

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных
понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ.

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание
сути, в целом правильный ответ.

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе.
Методические материалы по выполнению тестирования. 
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям

изучаемой  темы/раздела,  составлены  с  расчетом  на  знания,  полученные  обучающимся  в
процессе изучения темы/раздела. 

Тестовые  задания  выполняются  в  письменной  форме  и  сдаются  преподавателю,
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45
минут.

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы.

Критерии оценки теста: 
«Зачтено» -  если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов,
при наличии четырех-пяти недочетов.

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или
правильно выполнено менее 2/3 всей работы.
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Методические материалы по выполнению доклада. 
Рекомендуется следующая структура доклада: 
1. титульный лист, содержание доклада; 
2. краткое изложение; 
3. цели и задачи; 
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем,  гипотезы,  спорные

вопросы; 
5. источники  информации,  методы  сбора  и  анализа  данных,  степень  их  полноты  и

достоверности; 
6. анализ и толкование полученных в работе результатов; 
7. выводы и оценки; 
8. библиография и приложения. 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут. 
Основные требования к оформлению доклада: 
˗ титульный  лист  должен  включать  название  доклада,  наименование  предметной

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося; 
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим

описанием; 
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски); 
˗ единицы  измерения  должны  применяться  в  соответствии  с  действующими

стандартами; 
˗ все  названия  литературных  источников  следует  приводить  в  соответствии  с

новейшими изданиями; 
˗ рекомендуется  включение  таблиц,  графиков,  схем,  если  они  отражают  основное

содержание или улучшают ее наглядность; 
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так,

как они указываются в источнике; 
Критерии оценки доклада 
При выполнении доклада  обучающийся  должен продемонстрировать  умение  кратко

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме
доклада.

Презентация 
Методические материалы к презентациям 
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 
2. На титульном слайде должно быть отражено: 
˗ наименование факультета; 
˗ тема презентации; 
˗ фамилия,  имя,  отчество,  направление  подготовки/  специальность,  направленность

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации; 
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы; 
˗ год выполнения работы. 
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого

материала, цели и задачи работы. 
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а

также,  при  необходимости,  таблицы,  диаграммы,  рисунки,  фотографии,  карты,  видео  –
вставки, звуковое сопровождение. 

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации
для презентации. 

Критерии оценки презентации 
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.
2. Правильность оформления титульного слайда.
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3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач
работы.

4. Наглядность  и  логичность  презентации,  обоснованность  использования  таблиц,
диаграмм,  рисунков,  фотографий,  карт,  видео  –  вставок,  звукового  сопровождения;
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не
менее 2-х литературных источников).

Методические материалы по подготовке к опросу
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу,
публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

Тема и вопросы к практическим занятиям,  вопросы для самоконтроля содержатся в
рабочей программе и доводятся до студентов заранее. 

Для  подготовки  к  опросу  обучающемуся  необходимо  ознакомиться  с  материалом,
посвященным  теме  практического  занятия,  в  учебнике  или  другой  рекомендованной
литературе,  конспекте  лекции,  обратить  внимание  на  усвоение  основных  понятий
дисциплины,  выявить  неясные  вопросы  и  подобрать  дополнительную  литературу  для  их
освещения.

Критерии оценки опроса
«Отлично»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;
 в  ответе  прослеживается  четкая  структура,  логическая  последовательность,

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений;
 знание  по  предмету  демонстрируются  на  фоне  понимания  его  в  системе  данной

науки и междисциплинарных связей;
 свободное владение терминологией;
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие;
«Хорошо»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи;
 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные

студентом с помощью преподавателя;
 единичные ошибки в терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие.
«Удовлетворительно»:
–  ответ  не  полный,  с  ошибками в  деталях,  умение раскрыть  значение  обобщённых

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции;
 логика  и  последовательность  изложения  имеют  нарушения,  студент  не  способен

самостоятельно  выделить  существенные  и  несущественные  признаки  и  причинно-
следственные связи;

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах;
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки;
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов.
«Неудовлетворительно»:
–  ответ  представляет  собой  разрозненные  знания  с  существенными  ошибками  по

вопросу;
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная;
 незнание терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы неправильные.
Методические материалы по выполнению практического задания
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При  выполнении  практического  задания  обучающийся  придерживается  следующего
алгоритма:

1. Записать дату, тему и цель задания;
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания;
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других

практических  действий,  используя  конспекты  лекций  и  рекомендованную  литературу,
представленной в программе;

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий;
5. Обобщить  результаты  работы,  сформулировать  выводы  /  дать  ответы  на

контрольные вопросы;
Работа должна быть выполнена грамотно, с  соблюдением культуры изложения. При

использовании  данных  из  учебных,  методических  пособий  и  другой  литературы,
периодических  изданий,  Интернет-источников  должны  иметься  ссылки  на
вышеперечисленные. 

Критерии оценки практического задания:
«Отлично»  –  правильный  ответ,  дается  четкое  обоснование  принятому  решению;

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при
изучении  дисциплины  знания;  правильно  используются  формулы,  понятия,  процедуры,
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения.

«Хорошо»  –  правильный  ответ,  дается  обоснование  принятому  решению;  но  с  не
существенными  ошибками,  в  рассуждениях  отсутствует  логическая  последовательность;
используются  ссылки  на  полученные  при  изучении  дисциплины  знания,  правильно
используются  формулы,  понятия,  процедуры,  имеющие  прямое  отношение  к  задаче  для
подтверждения принятого решения.

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия,
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться.

«Неудовлетворительно,  не  зачтено»  –  ответ  неверный,  отсутствует  обоснование
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса.

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания): 
Оценка  «отлично»  выставляется,  если  задача  решена  грамотно,  ответы  на  вопросы

сформулированы  четко.  Эталонный  ответ  полностью  соответствует  решению  студента,
которое хорошо обосновано теоретически. 

Оценка  «хорошо»  выставляется,  если  задача  решена,  ответы  на  вопросы
сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному
ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы
не содержат всех необходимых обоснований решения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы.

3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

3.1.  Организационные  основы применения  балльно-рейтинговой  системы оценки
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).
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БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
осуществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80
рейтинговых баллов);

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов).

Условия  оценки  освоения  обучающимся  дисциплины  (модуля)  в  формате  БРСО
доводятся  преподавателем до сведения обучающихся на  первом учебном занятии,  а  также
размещены  в  свободном  доступе  в  электронной  информационно-образовательной  среде
Университета.

3.2.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

В  течение  учебного  семестра  до  промежуточной  аттестации  на  основании
утвержденной  рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  формируется  текущий  рейтинг
обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов,
полученных им в  течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной
дисциплине.

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:

 академическая  активность  (посещаемость  учебных  занятий,  самостоятельное
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной
среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий
и др.);

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе,  рефераты,
творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное
участие  в  групповых  интерактивных  занятиях  (дискуссии,  WiKi-проекты  и  др.),  защита
проектов и др.);

 прохождение  рубежей  текущего  контроля,  включая  соблюдение  графика  их
прохождения в электронной информационно-образовательной среде.

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов
академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20
итоговое практическое задание 20

рубежи текущего контроля 30
ИТОГО: 80

В течение  учебного  семестра  по  дисциплине  (модулю)  обучающимся  должен  быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения
текущего рейтинга).

Необходимыми  условиями  допуска  обучающегося  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине  являются  положительное  прохождение  обучающимся  не  менее  65%  рубежей
текущего  контроля  с  накоплением  не  менее  65%  максимального  рейтингового  балла  за
каждый  рубеж  текущего  контроля  и  положительное  выполнение  итогового  практического
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задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за
итоговое практическое задание.

Невыполнение  вышеуказанных  условий  является  текущей  академической
задолженностью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного
мероприятия промежуточной аттестации.

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и
порядке  добора  рейтинговых  баллов  для  её  ликвидации  доводятся  до  обучающихся
педагогическим работником.

В  случае  неликвидации  текущей  академической  задолженности,  педагогический
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить
обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

3.3.  Проведение  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском
государственном  социальном  университете  и  Положением  о  балльно-рейтинговой  системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам высшего  образования  -   программам бакалавриата,  программам специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине  (модулю)  выставляется  по  пятибалльной  системе  для  дифференцированного
зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета.

Критерии  выставления  оценки  определяются  Положением  о  балльно-рейтинговой
системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета,  программам  магистратуры  в  Российском  государственном  социальном
университете. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая
шкала:

Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе
контрольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся  глубоко  и  прочно  усвоил  программный  материал,
исчерпывающе,  последовательно,  грамотно  и  логически  стройно  его
излагает,  тесно  увязывает  с  задачами  и  будущей  деятельностью,  не
затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с
задачами и практическими заданиями,  правильно  обосновывает  принятые
решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская
ошибок16-18

рейтинговых
баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу
излагает  его,  не допуская  существенных неточностей в  ответе  на  вопрос,
может  правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет
необходимыми  умениями  и  навыками  при  выполнении  практических
заданий
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13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся освоил основной материал,  но не знает  отдельных деталей,
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает
последовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся  не  знает  значительной  части  программного  материала,
допускает  существенные  ошибки,  с  большими  затруднениями  выполняет
практические задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий
промежуточной  аттестации  (рубежный  рейтинг  обучающегося)  неудовлетворительный
(получено  менее  13  рейтинговых  баллов),  то  промежуточная  аттестация  по  учебной
дисциплине  (модулю)  невозможна  даже  при  наличии  высокого  текущего  рейтинга,
полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю).
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ,  ПРАКТИЧЕСКИМ
ЗАНЯТИЯМ 

1.1.  Методические  материалы  к  проведению  лекционных  занятий  по
дисциплине (модулю)

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм
организации  учебного  процесса  в  вузе.  Лекционное  занятие  представляет  собой
систематическое,  последовательное,  монологическое  изложение  педагогическим
работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие
представляет  собой  элемент  технологии  представления  учебного  материала  путем
логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения.

Цель  лекции  –  организация  целенаправленной  познавательной  деятельности
обучающихся  по  овладению  программным  материалом  дисциплины  (модуля).  Чтение
курса  лекций  позволяет  дать  связанное,  последовательное  изложение  материала  в
соответствии с новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание
предмета  в  целостном,  систематизированном  виде.  В  ряде  случаев  лекция  выполняет
функцию  основного  источника  информации:  при  отсутствии  учебников  и  учебных
пособий, чаще по новым курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной
теме не  нашли отражения в  учебниках;  отдельные разделы и темы очень сложны для
самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор может методически помочь
обучающимся в освоении сложного материала.

Возможные формы проведения лекций: 
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего
курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую
справку о дисциплине (модуле);  цели и задачи дисциплины (модуля),  ее роль в общей
системе обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы
(понятия и определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу;
особенности самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы
участия в научно-исследовательской работе; отчетность по курсу.

-  Информационная  лекция  ориентирована  на  изложение  и  объяснение
обучающимся  научной  информации,  подлежащей  осмыслению  и  запоминанию.  Это
самый традиционный тип лекций в практике высшей школы.

-  Заключительная  лекция  предназначена  для  обобщения  полученных  знаний  и
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки. 

-  Обзорная  лекция  –  это  систематизация  научных  знаний  на  высоком  уровне,
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации,
излагаемой  при  раскрытии  внутрипредметной  и  межпредметной  связей,  исключая
детализацию  и  конкретизацию.  Как  правило,  стержень  излагаемых  теоретических
положений  составляет  научно-понятийная  и  концептуальная  основа  всего  курса  или
крупных его разделов.

-  Лекция-беседа  -  непосредственный  контакт  педагогического  работника  с
аудиторией  -  диалог.  По  ходу  лекции  педагогический  работник  задает  вопросы  для
выяснения  мнений  и  уровня  осведомленности  обучающихся  по  рассматриваемой
проблеме.

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного
материала.  Педагогический  работник  активизирует  участие  в  обсуждении  отдельными
вопросами,  сопоставляет  между  собой  различные  мнения  и  тем  самым  развивает
дискуссию, стремясь направить ее в нужное русло.

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце
каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько
обучающиеся  ориентируются  в  излагаемом  материале,  вопрос  в  конце  раздела
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предназначен для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При
неудовлетворительных  результатах  контрольного  опроса  педагогический  работник
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала.

-  Проблемная  лекция  опирается  на  логику  последовательно  моделируемых
проблемных  ситуаций  путем  постановки  проблемных  вопросов  или  предъявления
проблемных задач. Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее
для своего решения размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых
знаний.  Проблемная  задача  содержит  дополнительную  вводную  информацию  и  при
необходимости некоторые ориентиры поиска ее решения.

-  Программированная  лекция  -  консультация  –  педагогический  работник  сам
составляет  и  предлагает  обучающимся  вопросы.  На  подготовленные  вопросы
педагогический работник сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ
и  обсуждение  неправильных  ответов.  В  лекциях  можно  использовать  наглядные
материалы, а также подготовить презентацию. Что касается презентации, то в качестве
визуальной  поддержки  ее  можно  органично  интегрировать  во  все  вышеупомянутые
лекции.  В  то  же  время  лекцию-презентацию  возможно  выделить  и  в  качестве
самостоятельной формы.  Лекция-презентация  должна  отражать  суть  основных и  (или)
проблемных  вопросов  лекции,  на  которые  особо  следует  обратить  внимание
обучающихся. В условиях применения активного метода проведения занятий презентация
представляется  весьма  удачным  способом  донесения  информации  до  слушателей.
Единственное,  на  что  следует  обратить  внимание  при  подготовке  слайдов,  -  это  их
оформление  и  текст.  Слайд  не  должен  быть  перегружен  картинками  и  лишней
информацией,  которая  будет  отвлекать  от  основного  аспекта  того  или  иного  вопроса
лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного
слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику. 

Краткое содержание лекционных занятий
Наименование
разделов и тем Содержание учебного материала

РАЗДЕЛ 1. МУЗЫКОТЕРАПИЯ
Тема 1. Понятие  «музыкотерапия».  История  развития.

Принцип действия музыкальной терапии. Формы и методы
музыкотерапии.  Рецептивная  музыкотерапия.  Активная
музыкотерапия.  Интеграционная  музыкотерапия.  «Эффект
Моцарта».  Myзыкoтepaпия  для  разных  возрастных
категорий.  Перинатальная  музыкотерапия.  Специализация
инструментов  для  музыкотерапии.  Звуки  природы.
Коррекционная музыкотерапия.

РАЗДЕЛ 2. ТАНЦЕТЕРАПИЯ.
Тема 1. Иcтopия вoзникнoвeния танцетерапии.  Основные

цели  танцетерапии.  Meтoды  тaнцeвaльнoй  тepaпии  в
педагогике. Преимущества танцетерапии как педагогической
технологии.  Сферы  применения  танцевальной  терапии.
Варианты классификации танцевально-двигатеьной терапии.
Kлючeвыe  пpинципы  TДT.  Ocoбeннocти  тaнцeтepaпии  для
дeтeй. Taнцeтepaпия для пoжилых. Танцетерапия для лиц с
ОВЗ. Упражнения танцетерапии.

РАЗДЕЛ 3. ИМАГОТЕРАПИЯ
Тема 1. Имаготерапия  в  педагогике.  История  развития.

Принципы  работы  имаготерапии.  Meтoдыимaгo  тepaпии.
Teaтpoтepaпия.  Kyклoтepaпия.  Cкaзкoтepaпия.  Ролевые
игры. Этaпы имaгoтepaпии. Особенности имаготерапии для
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людей различного возраста. Особенности имаготерапии для
лиц с ОВЗ.

1.2.  Методические  материалы по  подготовке  к  практическим занятиям по
дисциплине (модулю)

Практические  (семинарские)  занятия  -  одна  из  форм  учебного  занятия,
направленная  на  развитие  самостоятельности  обучающихся  и  приобретение  умений  и
навыков.  Данные  учебные  занятия  углубляют,  расширяют,  детализируют  полученные
ранее знания. Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию
и под руководством преподавателей одной или нескольких практических работ.

Цель  практических  занятий  и  семинаров  состоит  в  развитии  познавательных
способностей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;
углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной
форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных
случаях  на  практических  занятиях  и  семинарах  руководителем  занятия  сообщаются
дополнительные знания.

Для  достижения  поставленных  целей  и  решения  требуемого  перечня  задач
практические  занятия  и  семинары  проводятся  традиционными  технологиями  или  с
использованием активных и интерактивных образовательных технологий. 

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий: 
-  Деловая  игра  -  это  метод  группового  обучения  совместной  деятельности  в

процессе  решения  общих  задач  в  условиях  максимально  возможного  приближения  к
реальным  проблемным  ситуациям.  Имитационные  игры  -  на  занятиях  имитируется
деятельность  какой-либо  организации,  предприятия  или  его  подразделения.
Имитироваться  могут  события,  конкретная  деятельность  люден  (деловое  совещание,
обсуждение  плана)  и  обстановка,  условия,  в  которых  происходит  событие  или
осуществляется  деятельность  (кабинет  начальника  цеха,  зал  заседаний).  Исполнение
ролей  (ролевые  игры)  -  в  этих  играх  отрабатывается  тактика  поведения,  действий,
выполнение  функций  и  обязанностей  конкретного  лица.  Для  проведения  игр  с
исполнением  роли  разрабатывается  модель-пьеса  ситуации,  между  студентами
распределяются роли  с  «обязательным содержанием»,  характеризующиеся  различными
интересами;  в  процессе  их  взаимодействия  должно  быть  найдено  компромиссное
решение.  «Деловой  театр»  (метод  инсценировки)  -  в  нем  разыгрывается  какая-либо
ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся должен вжиться в образ
определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и найти правильную линию
поведения. Основная задача метода инсценировки - научить ориентироваться в различных
обстоятельствах, давать объективную оценку своему поведению, учитывать возможности
других  людей,  влиять  на  их  интересы,  потребности  и  деятельность,  не  прибегая  к
формальным атрибутам власти, к приказу. 

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий,
суть которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и
других видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот
метод  отличается  высокой  степень  сочетания  индивидуальной  и  совместной  
работы обучающихся. 

-  Познавательно-дидактические  игры  не  относятся  к  деловым  играм.  Они
предполагают лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и
иногда  содержат  лишь элементы  ролевых  игр.  Такие  игры  могут  проводиться  в  виде
копирования  научных,  культурных,  социальных  явлений  (конкурс  знатоков,  «Поле
чудес»,  КВН  и  т.д.)  и  в  виде  предметно-содержательных  моделей,  (например,  игры-
путешествия,  когда  надо  разработать  рациональный  маршрут,  пользуясь  различными
картами). 
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- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое
содержит  в  себе  противоречие  или  вступает  в  противоречие  с  окружающей  средой.
Ситуации могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации
делятся на простые, критические и экстремальные.

-  Кейс-метод  (от  английского  case  –  случай,  ситуация)  –  усовершенствованный
метод анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа,
основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов).
Непосредственная  цель  метода  case-study  -  обучающиеся  должны  проанализировать
ситуацию,  разобраться  в  сути  проблем,  предложить  возможные  решения  и  выбрать
лучшее  из  них.  Кейсы  делятся  на  практические  (отражающие  реальные  жизненные
ситуации),  обучающие  (искусственно  созданные,  содержащие  значительные  элемент
условности  при  отражении  в  нем  жизни)  и  исследовательские  (ориентированные  на
проведение  исследовательской  деятельности  посредствам  применения  метода
моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) относится к неигровым
имитационным активным методам обучения. 

-  Тренинг  (англ.  training  от  train  —  обучать,  воспитывать)  –  метод  активного
обучения, направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок.
Тренинг  –  форма  интерактивного  обучения,  целью  которого  является  развитие
компетентности  межличностного  и  профессионального  поведения  в  общении.
Достоинство тренинга заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех
участников в процесс обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию
направленности  воздействия  и  изменений  –  навыковый,  психотерапевтический,
социально-психологический, бизнес-тренинг. 

-  Метод  Сократа  (Майевтика) –  метод  вопросов,  предполагающих  критическое
отношение  к  догматическим  утверждениям,  называется  еще  как  метод  «сократовской
иронии».  Это  умение  извлекать  скрытое  в  человеке  знание  с  помощью  искусных
наводящих  вопросов,  подразумевающего  короткий,  простой  и  заранее  предсказуемый
ответ.

-  Интерактивная  лекция  –  выступление  ведущего  обучающего  перед  большой
аудиторией  с  применением  следующих  активных  форм  обучения:  дискуссия,  беседа,
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм. 

-  Групповая,  научная  дискуссия,  диспут  Дискуссия  —  это  целенаправленное
обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между
двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в
споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике
управляемой дискуссии относятся:  четкое определение цели,  прогнозирование реакции
оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их
заданная  очередность.  Разновидностью  свободной  дискуссии  является  форум,  где
каждому желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его
выступление  вызывает  интерес  аудитории.  Каждый  конкретный  форум  имеет  свою
тематику — достаточно широкую, чтобы в 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
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количество  участников  -  5-7  человек.  Перед  обучающимися  ставиться  проблема,
выделяется  определенное  время,  в  течение  которого  они  должны  подготовить
аргументированный обдуманный ответ.  Педагогический работник может устанавливать
правила проведения группового обсуждения – задавать определенные рамки обсуждения,
ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить лидера и др. 

-  Круглый  стол  -  общество,  собрание  в  рамках  более  крупного  мероприятия
(съезда, симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются
эксперты  и  специалисты  из  разных  сфер  деятельности  для  обсуждения  актуальных
вопросов.  Данная модель обсуждения,  основываясь на  соглашениях,  в качестве  итогов
даёт результаты, которые, в свою очередь, являются новыми соглашениями. 

-  Коллоквиум  -  (лат.  colloquium  —  разговор,  беседа)  -  одна  из  форм  учебных
занятий  в  системе  образования,  имеющая  целью  выяснение  и  повышение  знаний
обучающихся. На коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы
изучаемого курса (обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических
учебных занятий), рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания,
на которых заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля,
массового опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить
уровень знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в
форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать
свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее.
Аргументируя  и  отстаивая  свое  мнение,  обучающийся  в  то  же  время  демонстрирует,
насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал. 

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming)
—  оперативный  метод  решения  проблемы  на  основе  стимулирования  творческой
активности,  при  котором  участникам  обсуждения  предлагают  высказывать  как  можно
большее  количество  вариантов  решения,  в  том  числе  самых  фантастичных.  Затем  из
общего  числа  высказанных  идей  отбирают  наиболее  удачные,  которые  могут  быть
использованы на практике. Является методом экспертного оценивания. 

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную
разработку  проблемы  (технологию),  которая  должна  завершиться  вполне  реальным,
осязаемым  практическим  результатом,  оформленным  тем  или  иным  образом;  это
совокупность  приёмов,  действий обучающихся  в  их определённой последовательности
для достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся
и  оформленной  в  виде  некоего  конечного  продукта.  Основное  предназначение  метода
проектов  состоит  в  предоставлении  учащимся  возможности  самостоятельного
приобретения знаний в процессе решения практических задач или проблем, требующего
интеграции знаний из различных предметных областей. 

- Брифинг -  (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-
конференция,  посвященная  одному  вопросу.  Основное  отличие:  отсутствует
презентационная часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов.

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) -
современная  образовательная  технология,  в  основе  которой  используется  метод
аутентичного  оценивания  результатов  образовательной  и  профессиональной
деятельности.  Портфолио  как  подборка  сертифицированных  достижений,  наиболее
значимых работ и отзывов на них.

Вопросы  для  самоподготовки  к  практическим  (семинарским)  занятиям  по
разделам (темам) дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. МУЗЫКОТЕРАПИЯ

Вопросы для самоподготовки
Особенности музыкотерапии для пожилых людей.
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2. Особенности музыкотерапии для взрослых.
3. Особенности музыкотерапии для школьников.
4. Особенности музыкотерапии для дошкольников.
5. Шведская школа музыкотерапии.
6. Американская школа музыкотерапии.
7. Немецкая школа музыкотерапии.
8. Швейцарская школа музыкотерапии.
9. Русская школа музыкотерапии.

РАЗДЕЛ 2. ТАНЦЕТЕРАПИЯ. 
Вопросы для самоподготовки
1. Функции танца на различных этапах истории человечества.
2. Особенности танцетерапии для пожилых людей.
3. Особенности танцетерапии для взрослых.
4. Особенности танцетерапии для школьников.
5. Особенности танцетерапии для дошкольников.
6. Ассоциация танцевально-двигательной терапии.

РАЗДЕЛ 3. ИМАГОТЕРАПИЯ
Вопросы для самоподготовки
1. Особенности имаготерапии для пожилых людей.
2. Особенности имаготерапии для взрослых.
3. Особенности имаготерапии для школьников.
4. Особенности имаготерапии для дошкольников.
5. Особенности имаготерапии для лиц с ОВЗ.

2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов
дисциплины  на  аудиторных  занятиях  и  в  ходе  самостоятельной  работы.  Аудиторные
занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная
работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей
необходимо  внимательно  ознакомиться  с  рабочей  программы  дисциплины  (модуля),
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С  целью  обеспечения  успешного  обучения  обучающийся  должен  готовиться  к

лекции,  поскольку  она  является  важнейшей  формой  организации  учебного  процесса,
поскольку:

− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
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− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой
прочитанной лекции;

− внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях
лекционной тетради;

− запишите  возможные  вопросы,  которые  вы  зададите  лектору  на  лекции  по
материалу изученной лекции;

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте  тему  предстоящей  лекции (по  тематическому плану,  по  информации

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа.
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на
работу во время занятия,  обработку полученных результатов,  исправление полученных
замечаний.

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление с  инструктивными материалами с  целью осознания  задач практического
занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного
выполнения предложенных преподавателем задач.

− самостоятельное  выполнение  заданий  согласно  обозначенной  рабочей
программой дисциплины (модуля)  тематики.

Самостоятельная работа. 
Самостоятельная  работа  -  планируемая  учебная,  учебно-исследовательская,

научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное)
время  по  заданию  и  при  методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его
непосредственного  участия  (при  частичном  непосредственном  участии  преподавателя,
оставляющем ведущую роль за работой студентов).

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется  выполнять  параллельно  с  изучением  данной  темы.  При  выполнении
заданий по возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная  работа  студентов  в  ВУЗе  является  важным  видом  учебной  и
научной деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную
роль в рейтинговой технологии обучения. 

К  современному  специалисту  в  области  медицины  общество  предъявляет
достаточно широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет
наличие у выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно
добывать знания из различных источников, систематизировать полученную информацию,
давать  оценку  конкретной  профессиональной  ситуации.  Формирование  такого  умения
происходит в течение всего периода обучения.

В  процессе  самостоятельной  работы  студент  приобретает  необходимые  для
будущей  специальности  компетенции,  навыки  самоорганизации,  самоконтроля,
самоуправления,  саморефлексии  и  становится  активным  самостоятельным  субъектом
учебной деятельности.

Самостоятельная  работа  студентов  должна  оказывать  важное  влияние  на
формирование  личности  будущего  специалиста,  его  компетентность.  Каждый  студент
самостоятельно  определяет  режим  своей  работы  и  меру  труда,  затрачиваемого  на
овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную
работу по личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и
других условий.
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Виды самостоятельной работы.
Работа с литературой.
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой -
это  всегда  большая  экономия  времени  и  сил.  Правильный  подбор  учебников
рекомендуется  преподавателем,  читающим лекционный  курс.  Необходимая  литература
может  быть  также  указана  в  методических  разработках  по  данному  курсу.  Изучая
материал  по  учебнику,  следует  переходить  к  следующему  вопросу  только  после
правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в
том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного
вывода).  При  изучении  любой  дисциплины  большую  и  важную  роль  играет
самостоятельная  индивидуальная  работа.  Особое  внимание  следует  обратить  на
определение  основных  понятий  курса.  Студент  должен  подробно  разбирать  примеры,
которые  поясняют  такие  определения,  и  уметь  строить  аналогичные  примеры
самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно
составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради
(на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать
вопросы,  выделенные  студентом  для  консультации  с  преподавателем.  Выводы,
полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при
перечитывании записей лучше запоминались.  Опыт показывает,  что многим студентам
помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто
употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные
положения  лекции,  а  также  может  служить  постоянным  справочником  для  студента.
Различают  два  вида  чтения:  первичное  и  вторичное.  Первичное  -  это  внимательное,
неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение
может  быть  и  не  вторым,  а  третьим  или  четвертым).  Самостоятельная  работа  с
учебниками и книгами (а  также самостоятельное теоретическое исследование проблем,
обозначенных преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя
научного способа познания. 

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель –
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим
собственная  внутренняя  установка  при  обращении  к  печатному  слову  (найти  нужные
сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать
материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия.

Методические рекомендации по составлению конспекта: 
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 
2. Выделите главное, составьте план; 
3.  Кратко  сформулируйте  основные  положения  текста,  отметьте  аргументацию

автора; 
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их
доказательства.  При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого
предложения.  Мысли  автора  книги  следует  излагать  кратко,  заботясь  о  стиле  и
выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть
логически  обоснованным,  записи  должны  распределяться  в  определенной
последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и
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дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует
от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.

Методические материалы по самостоятельному решению задач
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения,

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения
проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до
начала  вычислений  составить  краткий  план  решения  проблемы  (задачи).  Решение
проблемных задач или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в
строгом  порядке,  отделяя  вспомогательные  вычисления  от  основных.  Решения  при
необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и рисунками.
Следует  помнить,  что  решение  каждой  учебной  задачи  должно  доводиться  до
окончательного  логического  ответа,  которого  требует  условие,  и  по  возможности  с
выводом.  Полученный ответ следует проверить способами,  вытекающими из  существа
данной  задачи.  Полезно  также  (если  возможно)  решать  несколькими  способами  и
сравнить  полученные  результаты.  Решение  задач  данного  типа  нужно  продолжать  до
приобретения твердых навыков в их решении.

Методические материалы к выполнению реферата
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в

форме публикации доклада,  содержания научного труда (трудов),  литературы по теме.
Работа  над  рефератом  условно  разделяется  на  выбор  темы,  подбор  литературы,
подготовку и защиту плана; написание теоретической части и всего текста с указанием
библиографических данных используемых источников, подготовку доклада, выступление
с ним. Тематика рефератов полностью связана с основными вопросами изучаемого курса. 

Список  литературы  к  темам  не  дается,  и  обучающиеся  самостоятельно  ведут
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской
библиотекой. 

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с
целью  отбора  и  обработки  собранного  материала,  обоснованию  актуальности  темы  и
теоретического уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-
либо деятельности. 

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план.
Изучая  литературу,  продолжается  обдумывание  темы,  осмысливание  прочитанного,
делаются  выписки,  сопоставляются  точки  зрения  разных  авторов  и  т.д.  Реферативная
работа  сводится  к  тому,  чтобы  в  ней  выделились  две  взаимосвязанные  стороны:  во-
первых,  ее  следует  рассматривать  как  учебное  задание,  которое  должен  выполнить
обучаемый,  а  во-вторых,  как  форму  научной  работы,  творческого  воображения  при
выполнении учебного задания. 

Наличие  плана  реферата  позволяет  контролировать  ход  работы,  избежать
формального переписывания текстов из первоисточников. 

Оформление  реферата  включает  титульный  лист,  оглавление  и  краткий  список
использованной  литературы.  Список  использованной  литературы  размещается  на
последней  странице  рукописи  или  печатной  форме  реферата.  Реферат  выполняется  в
письменной или печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт
Times New Roman, кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров
текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация
страниц производится вверху листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит. 

Рефераты  должны  быть  написаны  простым,  ясным  языком,  без  претензий  на
наукообразность.  Следует  избегать  сложных  грамматических  оборотов,  непривычных
терминов  и  символов.  Если  же  такие  термины  и  символы  все-таки  приводятся,  то
необходимо разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата. 
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Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата
и подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы,
умения  выделить  главное,  поставить  дискуссионный  вопрос,  привлечь  внимание
слушателей к интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли. 

Рефераты  обязательно  подлежат  защите.  Процедура  защиты  начинается  с
определения оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный
анализ  работы  обучающимся,  обращают  внимание  на  положительные  моменты  и
недостатки реферата, дают общую оценку содержанию, форме преподнесения материала,
характеру  использованной  литературы.  Иногда  они  дополняют  тот  или  иной  раздел
реферата.  Последнее  особенно  ценно,  ибо  говорит  о  глубоком  знании  обучающимся-
оппонентом изучаемой проблемы. 

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся
имеют  право  уточнить  или  опровергнуть  какое-либо  утверждение.  Преподаватель
предлагает любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться
подвести итог обсуждению. 

Алгоритм работы над рефератом 

1. Выбор темы 
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения); 
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы; 
Желательно избегать слишком длинных названий; 
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с

научной  точки  зрения  терминов,  излишней  наукообразности,  а  также  чрезмерного
упрощения формулировок. 

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части;
заключения; списка литературы; приложений. 

3. Основные требования к введению: 
Во  введении  не  следует  концентрироваться  на  содержании;  введение  должно

включать  краткое  обоснование  актуальности  темы  реферата,  где  требуется  показать,
почему  данный  вопрос  может  представлять  научный  интерес  и  есть  ли  связь
представляемого  материала  с  современностью.  Таким  образом,  тема  реферата  должна
быть актуальна либо с научной точки зрения, либо с современных позиций. 

Очень  важно  выделить  цель,  а  также  задачи,  которые  требуется  решить  для
выполнения цели.

Введение  должно  содержать  краткий  обзор  изученной  литературы,  в  котором
указывается  взятый  из  того  или  иного  источника  материал,  кратко  анализируются
изученные источники, показываются их сильные и слабые стороны; 

Объем введения составляет две страницы текста. 
4. Требования к основной части реферата: 
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы; 
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты; 
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и

распределен по параграфам, имеющим свои названия; 
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь,

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты); 
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и

т. д.); 
Объем основной части составляет около 10 страниц. 
5. Требования к заключению: 

13



В заключении формулируются выводы по параграфам,  обращается  внимание на
выдвинутые во введении задачи и цели; 

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной
части. 

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу): 
Необходимо  соблюдать  правильность  последовательности  записи  источников:

сначала  следует  писать  фамилию,  а  после  инициалы;  название  работы  не  ставится  в
кавычки; после названия сокращенно пишется место издания;  затем идет год издания;
наконец, называется процитированная страница. 

Критерии оценки реферата 
Обучающийся,  защищающий  реферат,  должен  рассказать  о  его  актуальности,

поставленных  целях  и  задачах,  изученной  литературе,  структуре  основной  части,
сделанных в ходе работы выводах. 

По  окончанию  выступления  ему  может  быть  задано  несколько  вопросов  по
представленной проблеме. 

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.

Методические материалы к выполнению эссе 
Эссе  –  литературное  произведение  небольшого  объема,  обычно  прозаическое,

свободной  композиции,  передающее  индивидуальные  впечатления,  суждения,
соображения автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении.
Это вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и
закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в
развитии  самостоятельного  творческого  мышления  и  письменного  изложения
собственных мыслей. При написании эссе обучающийся должен представить развернутый
письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный
преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания
эссе  разрешается  пользоваться  нормативно-правовыми  актами,  конспектом  лекций  (в
печатном  виде).  Использование  интернет-ресурсов  не  допускается.  Темы  эссе
преподаватель  предлагает  из  числа  тех,  которые  обучающиеся  уже  рассматривали  на
лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе оценочных
средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна или
несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию.

Требования к выполнению эссе:
1. Проводится письменно. 
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через

1,5 интервала с  полями:  верхнее,  нижнее – 2;  правое – 3;  левое –  1,5.  Отступ первой
строки абзаца – 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст
работы. При этом обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем,
а рисунки сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких
таблиц и/или рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их
целесообразно  проставлять  внизу  страницы  –  по  середине  или  в  правом  углу.  Номер
страницы не  ставится  на  титульном листе,  но  в  общее  число  страниц он  включается.
Объем  эссе,  без  учета  приложений,  не  должен  превышать  5  страниц.  Значительное
превышение установленного объема является недостатком работы и указывает на то, что
обучающийся не сумел отобрать и переработать необходимый материал. 

3.  Работа  должна содержать  собственные умозаключения  по  сути  поставленной
проблемы,  включать  самостоятельно  проведенный  анализ  по  сути  этой  проблемы,
выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

Критерии оценки эссе: 
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«Отлично»  –  исключительные  знания  материала,  абсолютное  понимание  сути,
безукоризненное  знание  основных  понятий  и  положений,  логически  и  лексически
грамотно  изложенный,  содержательный,  аргументированный,  конкретный  и
исчерпывающий ответ.

«Хорошо»  –  глубокие  знания  материала,  правильное  понимание  сути,  знание
основных понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ.

«Удовлетворительно»  –  твердые,  но  недостаточно  полные  знания,  верное
понимание сути, в целом правильный ответ.

«Неудовлетворительно»  –  непонимание  сущности  задания,  грубые  ошибки  в
ответе.

Методические материалы по выполнению тестирования. 
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в
процессе изучения темы/раздела. 

Тестовые  задания выполняются в  письменной форме и  сдаются  преподавателю,
ведущему  дисциплину  (модуль).  На  выполнение  тестовых  заданий  обучающимся
отводится  45 минут.

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки
по содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы.

Критерии оценки теста: 
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной
негрубой  ошибки,  не  более  трех  негрубых  ошибок,  одной  негрубой  ошибки  и  трех
недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или
правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Методические материалы по выполнению доклада. 
Рекомендуется следующая структура доклада: 
1. титульный лист, содержание доклада; 
2. краткое изложение; 
3. цели и задачи; 
4. изложение  характера  исследований  и  рассмотренных  проблем,  гипотезы,

спорные вопросы; 
5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и

достоверности; 
6. анализ и толкование полученных в работе результатов; 
7. выводы и оценки; 
8. библиография и приложения. 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут. 
Основные требования к оформлению доклада: 
˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося; 
˗ все  использованные  литературные  источники  сопровождаются

библиографическим описанием; 
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски); 
˗ единицы  измерения  должны  применяться  в  соответствии  с  действующими

стандартами; 
˗ все  названия  литературных  источников  следует  приводить  в  соответствии  с

новейшими изданиями; 
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˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное
содержание или улучшают ее наглядность; 

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться
так, как они указываются в источнике; 

Критерии оценки доклада 
При  выполнении  доклада  обучающийся  должен  продемонстрировать  умение

кратко  излагать  прочитанный  материал,  а  также  умение  обобщать  и  анализировать
материал по теме доклада.

Презентация 
Методические материалы к презентациям 
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 
2. На титульном слайде должно быть отражено: 
˗ наименование факультета; 
˗ тема презентации; 
˗ фамилия,  имя,  отчество,  направление  подготовки/  специальность,

направленность  (профиль)/  специализация,  форма  обучения,  номер  группы  автора
презентации; 

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы; 
˗ год выполнения работы. 
3. В  презентации  должны  быть  отражены  обоснование  актуальности

представляемого материала, цели и задачи работы. 
4. Содержание  презентации  должно  включать  наиболее  значимый  материал

доклада, а также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты,
видео – вставки, звуковое сопровождение. 

5. Заключительный  слайд  должен  содержать  информацию  об  источниках
информации для презентации. 

Критерии оценки презентации 
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.
2. Правильность оформления титульного слайда.
3. Актуальность  отобранного  материала,  обоснованность  формулировки  цели  и

задач работы.
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц,

диаграмм,  рисунков,  фотографий,  карт,  видео  –  вставок,  звукового  сопровождения;
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников
и не менее 2-х литературных источников).

Методические материалы по подготовке к опросу
Самостоятельная  работа  обучающихся  включает  подготовку  к  опросу  на

практических  занятиях.  Для  этого  обучающийся  изучает  лекции,  основную  и
дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в
рабочей программе и доводятся до студентов заранее. 

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом,
посвященным  теме  практического  занятия,  в  учебнике  или  другой  рекомендованной
литературе,  конспекте  лекции,  обратить  внимание  на  усвоение  основных  понятий
дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их
освещения.

Критерии оценки опроса
«Отлично»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;
 в  ответе  прослеживается  четкая  структура,  логическая  последовательность,

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений;
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 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной
науки и междисциплинарных связей;

 свободное владение терминологией;
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие;
«Хорошо»:
–  дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленный  вопрос,  показано  умение

выделять существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи;
 ответ  недостаточно  логичен  с  единичными  ошибками  в  частностях,

исправленные студентом с помощью преподавателя;
 единичные ошибки в терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие.
«Удовлетворительно»:
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции;
 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен

самостоятельно  выделить  существенные  и  несущественные  признаки  и  причинно-
следственные связи;

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах;
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки;
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов.
«Неудовлетворительно»:
– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по

вопросу;
 присутствуют фрагментарность,  нелогичность изложения, студент не осознает

связь обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная;
 незнание терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы неправильные.
Методические материалы по выполнению практического задания
При  выполнении  практического  задания  обучающийся  придерживается

следующего алгоритма:
1. Записать дату, тему и цель задания;
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания;
3. Повторить  теоретические  задания,  необходимые  для  рациональной  работы  и

других  практических  действий,  используя  конспекты  лекций  и  рекомендованную
литературу, представленной в программе;

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий;
5. Обобщить  результаты  работы,  сформулировать  выводы/дать  ответы  на

контрольные вопросы;
Работа  должна  быть  выполнена  грамотно,  с  соблюдением культуры изложения.

При  использовании  данных  из  учебных,  методических  пособий  и  другой  литературы,
периодических  изданий,  Интернет-источников  должны  иметься  ссылки  на
вышеперечисленные. 

Критерии оценки практического задания:
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению;

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные
при  изучении  дисциплины  знания;  правильно  используются  формулы,  понятия,
процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения.

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не
существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность;
используются  ссылки  на  полученные  при  изучении  дисциплины  знания,  правильно
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используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для
подтверждения принятого решения.

«Удовлетворительно»  –  правильный  ответ,  допускаются  грубые  ошибки  в
обосновании  принятого  решения;  рассуждения  не  последовательные  сумбурные;
используются ссылки на  полученные при изучении дисциплины знания;  используются
формулы, процедуры, понятия, имеющие прямое значение для подтверждения принятого
решения, однако, при обращении к ним допускаются серьезные ошибки, студент не может
правильно ими воспользоваться.

«Неудовлетворительно,  не  зачтено»  –  ответ  неверный,  отсутствует  обоснование
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса.

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания): 
Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы

сформулированы четко.  Эталонный ответ полностью соответствует  решению студента,
которое хорошо обосновано теоретически. 

Оценка  «хорошо»  выставляется,  если  задача  решена,  ответы  на  вопросы
сформулированы  не  достаточно  четко.  Решение  студента  в  целом  соответствует
эталонному ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически. 

Оценка  «удовлетворительно»  выставляется,  если  задача  решена  не  полностью,
ответы не содержат всех необходимых обоснований решения. 

Оценка  «неудовлетворительно»  выставляется,  если  задача  не  решена  или  имеет
грубые теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы.

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации.
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой

или  экзаменом.  Подготовка  к  промежуточной  аттестации  способствует  закреплению,
углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению
их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся
пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете
или  экзамене  студент  демонстрирует  то,  что  он  освоил  в  процессе  обучения  по
дисциплине (модулю).

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для
себя  трудные  вопросы.  Обязательно  в  них  разобраться.  В  заключение  еще  раз
целесообразно  повторить  основные  положения,  используя  при  этом  листы  опорных
сигналов.  Систематическая  подготовка  к  занятиям  в  течение  семестра  позволит
использовать время промежуточной аттестации для систематизации знаний.

3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ  ЗНАНИЙ,  УМЕНИЙ,  НАВЫКОВ  И  (ИЛИ)  ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ  ЭТАПЫ  ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ

3.1.  Организационные  основы  применения  балльно-рейтинговой  системы
оценки успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценка  качества  освоения  обучающимися  дисциплины  (модуля)  реализуется  в
формате балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
осуществляется по 100-балльной шкале.

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из
результатов:

 текущего  контроля  успеваемости  (максимальный  текущий  рейтинг
обучающегося 80 рейтинговых баллов);

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20
рейтинговых баллов).
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Условия оценки освоения обучающимся  дисциплины (модуля)  в  формате БРСО
доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также
размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде
Университета.

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

В  течение  учебного  семестра  до  промежуточной  аттестации  на  основании
утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг
обучающегося.  Текущий  рейтинг  обучающегося  складывается  как  сумма  рейтинговых
баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по
учебной дисциплине.

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:

 академическая  активность  (посещаемость  учебных  занятий,  самостоятельное
изучение  содержания  учебной  дисциплины  в  электронной  информационно-
образовательной  среде,  соблюдение  сроков  сдачи  практических  заданий  и  текущих
контрольных мероприятий и др.);

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты,
творческие задания, кейс-задания,  расчетные задания и др., активное участие в групповых
интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.);

 прохождение  рубежей  текущего  контроля,  включая  соблюдение  графика  их
прохождения в электронной информационно-образовательной среде.

Для  планирования  расчета  текущего  рейтинга  обучающегося  используются
следующие пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов
академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20
итоговое практическое задание 20

рубежи текущего контроля 30
ИТОГО: 80

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть
накоплен  текущий  рейтинг  не  менее  52  рейтинговых  баллов  (65%  от  максимального
значения текущего рейтинга).

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по
дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей
текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за
каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического
задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного
за итоговое практическое задание.

Невыполнение  вышеуказанных  условий  является  текущей  академической
задолженностью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного
мероприятия промежуточной аттестации.

Сведения  о  наличии  у  обучающихся  текущей  академической  задолженности,
сроках  и  порядке  добора  рейтинговых  баллов  для  её  ликвидации  доводятся  до
обучающихся педагогическим работником.
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В случае  неликвидации текущей  академической  задолженности,  педагогический
работник  обязан  во  время  контрольного  мероприятия  промежуточной  аттестации
поставить  обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей
академической  задолженности  возможна  в  периоды  проведения  повторной
промежуточной аттестации.

3.3.  Проведение  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным
образовательным  программам  высшего  образования  –  программ  специалитета  в
Российском  государственном  социальном  университете  и  Положением  о  балльно-
рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным
образовательным  программам  высшего  образования  -   программам  бакалавриата,
программам  специалитета,  программам  магистратуры  в  Российском  государственном
социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы обучающегося  на  контрольном мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по
дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета.

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой
системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным  программам  высшего  образования  -  программам  бакалавриата,
программам  специалитета,  программам  магистратуры  в  Российском  государственном
социальном университете. 

В  процессе  определения  рубежного  рейтинга  обучающегося  используется
следующая шкала:

Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе
контрольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся  глубоко  и  прочно  усвоил  программный  материал,
исчерпывающе,  последовательно,  грамотно  и  логически  стройно  его
излагает,  тесно  увязывает  с  задачами  и  будущей  деятельностью,  не
затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с
задачами и практическими заданиями,  правильно  обосновывает  принятые
решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская
ошибок16-18

рейтинговых
баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу
излагает  его,  не допуская  существенных неточностей в  ответе  на  вопрос,
может  правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет
необходимыми  умениями  и  навыками  при  выполнении  практических
заданий13-15

рейтинговых
баллов

обучающийся освоил основной материал,  но не знает  отдельных деталей,
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает
последовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся  не  знает  значительной  части  программного  материала,
допускает  существенные  ошибки,  с  большими  затруднениями  выполняет
практические задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован
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Если  результат  контроля  успеваемости  в  рамках  проведения  контрольных
мероприятий  промежуточной  аттестации  (рубежный  рейтинг  обучающегося)
неудовлетворительный  (получено  менее  13  рейтинговых  баллов),  то  промежуточная
аттестация по учебной дисциплине  (модулю) невозможна даже при наличии высокого
текущего рейтинга,  полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине
(модулю).
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1.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ  К  ЛЕКЦИОННЫМ,  ЛАБОРАТОРНЫМ
ЗАНЯТИЯМ 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине
(модулю)

Лекция  –  один  из  методов  обучения,  одна  из  основных  системообразующих  форм
организации  учебного  процесса  в  вузе.  Лекционное  занятие  представляет  собой
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником
учебного  материала,  как  правило,  теоретического  характера.  Такое  занятие  представляет
собой элемент  технологии представления  учебного  материала  путем логически  стройного,
систематически последовательного и ясного изложения.

Цель  лекции  –  организация  целенаправленной  познавательной  деятельности
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с
новейшими  данными  науки,  сообщить  слушателям  основное  содержание  предмета  в
целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного
источника  информации:  при  отсутствии  учебников  и  учебных  пособий,  чаще  по  новым
курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в
учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких
случаях  только  лектор  может  методически  помочь  обучающимся  в  освоении  сложного
материала.

Возможные формы проведения лекций: 
-  Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении

систематических  курсов.  От  успеха  этой  лекции во  многом зависит  успех  усвоения  всего
курса.  Она  может  содержать:  определение  дисциплины  (модуля);  краткую  историческую
справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе
обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и
определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности
самостоятельной  работы  обучающихся  над  дисциплиной  (модулем)  и  формы  участия  в
научно-исследовательской работе; отчетность по курсу.

-  Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный
тип лекций в практике высшей школы.

-  Заключительная  лекция  предназначена  для  обобщения  полученных  знаний  и
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки. 

-  Обзорная  лекция  –  это  систематизация  научных  знаний  на  высоком  уровне,
допускающая  большое  число  ассоциативных  связей  в  процессе  осмысления  информации,
излагаемой  при  раскрытии  внутрипредметной  и  межпредметной  связей,  исключая
детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений
составляет  научно-понятийная  и  концептуальная  основа  всего  курса  или  крупных  его
разделов.

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией -
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме.

-  Лекция-дискуссия  -  свободный  обмен  мнениями  в  ходе  изложения  лекционного
материала.  Педагогический  работник  активизирует  участие  в  обсуждении  отдельными
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию,
стремясь направить ее в нужное русло.

-  Лекция с применением обратной связи заключает в себе то,  что в начале и конце
каждого  раздела  лекции  задаются  вопросы.  Первый  -  для  того,  чтобы  узнать,  насколько
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен
для  выяснения  степени  усвоения  только  что  изложенного  материала.  При
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неудовлетворительных  результатах  контрольного  опроса  педагогический  работник
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала.

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций  путем  постановки  проблемных  вопросов  или  предъявления  проблемных  задач.
Проблемный  вопрос  –  это  диалектическое  противоречие,  требующее  для  своего  решения
размышления,  сравнения,  поиска,  приобретения  и  применения  новых  знаний.  Проблемная
задача  содержит  дополнительную  вводную  информацию  и  при  необходимости  некоторые
ориентиры поиска ее решения.

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных
ответов.  В  лекциях  можно  использовать  наглядные  материалы,  а  также  подготовить
презентацию.  Что  касается  презентации,  то  в  качестве  визуальной  поддержки  ее  можно
органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию
возможно  выделить  и  в  качестве  самостоятельной  формы.  Лекция-презентация  должна
отражать  суть  основных и  (или)  проблемных вопросов  лекции,  на  которые особо следует
обратить  внимание  обучающихся.  В  условиях  применения  активного  метода  проведения
занятий  презентация  представляется  весьма  удачным способом  донесения  информации  до
слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это
их  оформление  и  текст.  Слайд  не  должен  быть  перегружен  картинками  и  лишней
информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции.
Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем
самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику. 

Краткое содержание лекционных занятий

Наименование разделов и
тем Содержание учебного материала

РАЗДЕЛ  1.  ИСТОРИЯ  ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ  В  ПЕРВОБЫТНОМ
ОБЩЕСТВЕ И В СРЕДНИЕ ВЕКА

Тема 1. История физической культуры и спорта  (ТФСД) в
профессиональной подготовке специалиста по адаптивной
физической  культуре.  Физическая  культура  раннего
средневековья (V-IX вв.). Физические упражнения и игры
сельского  населения.  Физическая  культура  и  спорт
горожан.  Физическое  воспитание  феодальной  знати.
Развитие  физической  культуры  на  этапе  развитого
средневековья  (X-XIV  вв.).  Физические  упражнения  в
трудовой, военной и бытовой деятельности. Образование в
Западной  Европе  рыцарской  системы  физического
воспитания  феодалов.  Физическая  культура  эпохи
Возрождения  и  разложения  феодализма  (XVXVII  вв.).
Прогрессивная роль гуманистических идей В. Фильтре, Ф.
Рабле,  Т.  Мора,  Т.  Кампанеллы,  И.  Меркуриалиса,  А.
Везалия и др. в развитии физического воспитания.

Особенности  развития  физической  культуры  и
спорта  в  странах  Западной  Европы  после  буржуазных
революций  ХVII  и  XVIII  B.  Вопросы  физического
воспитания  детей  и  молодежи  в  педагогических
сочинениях Д. Локка, Ж.-Ж. 11 Руссо, Я.А. Коменского, И.
Песталоцци и  др.  Движение  филантропизма  в  Германии,
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его  роль  в  развитии  физического  воспитания  в  школе.
Гимнастическое  и  спортивно-игровое  направления  –
специфическая  черта  развития  физического  воспитания  в
XIX – начале XX в. в Германии, Швеции, Чехии, Франции,
Англии,  США  и  др.  странах.  Немецкое  и  шведское
гимнастическое  движение.  Возникновение  и  развитие
сокольской гимнастики. Физическое воспитание в учебных
заведениях.  Подразделение  средств  физического
воспитания  на  спорт,  гимнастику  и  игры.  Образование
современных  видов  спорта.  Зарождение
предпринимательского и профессионального спорта.

Профессионально-прикладная  физическая
подготовка.  Внешкольное  физическое  воспитание.
Милитаризация  физической  культуры и  спорта  в  период
между  первой  и  второй  мировыми  войнами.  Развитие
скаутского движения, создание молодежных организаций,
использование физической культуры для идеологического
воздействия  на  молодежь.  Физическая  культура  в
зарубежных  странах  после  второй  мировой  войны.
Усиление государственной формы управления физическим
воспитанием  молодежи,  особенности  содержания  его
программ  в  ряде  развитых  стран.  Совершенствование
массового  физического  воспитания  и  спорта  в  развитых
странах  мира.  Региональные  особенности  развития
физического воспитания.

Зарождение  физической  культуры  у  народов,
проживающих  на  территории  России.  Общая
направленность физического воспитания детей в VI-IX вв.
Физическое воспитание в ранний период феодализма (IX-
XII вв.) у восточных славян, народов Украины, Белоруссии,
Кавказа,  Прибалтики,  Средней  Азии  и  других  регионов.
Военно-физическая  подготовка  русского  войска.
Древнеславянские  летописи  XI-XIII  вв.  и  древнейшие
русские  былины  –  источники  познания  физического
воспитания древней Руси. Влияние особенностей развития
русской  культуры  XIII-XVIII  вв.  на  народные  и
государственные  формы  физического  воспитания.
Региональные  особенности  содержания  народных
физических  упражнений:  военно-физическая  подготовка
казачества, игры народов Севера, физические упражнения
восточных славян, татар, башкир и др. Реформы Петра I и
их  значение  для  становления  государственной  формы
физического воспитания и развития физической культуры в
Российской империи. Введение физического воспитания в
среде  русского  дворянства  в  качестве  одного  из
обязательных учебных предметов. Физическое воспитание
в  военных  учебных  заведениях.  Частные  школы
фехтования.  Первые  спортивные  соревнования.  Развитие
теории  и  практики  физического  воспитания
отечественными  мыслителями,  просветителями,
революционерами,  полководцами  XVIII  в.  (М.В.
Ломоносов,  И.И.  Бецкой,  Н.И.  Новиков,  А.Н.  Радищев,
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А.В. Суворов и др.).
Влияние  развития  капиталистических  отношений  в

России  во  второй  половине  XIX  в.  на  процесс  развития
физической  культуры  и  спорта.  Развитие
естественнонаучных  основ  физического  воспитания  в
трудах  русских  ученых  Н.И.  Пирогова,  И.М.  Сеченова,
И.П. Павлова, Н.Е. Введенского. Значение для физического
воспитания  научно-педагогической  деятельности  К.Д.
Ушинского,  Е.А.  Покровского,  Е.М.  Дементьева  и  др.
Деятельность  П.Ф.  Лесгафта  и  его  вклад  в  разработку
отечественной  системы  физического  образования.
Основные элементы системы физического воспитания П.Ф.
Лесгафта. Развитие современных видов спорта в конце XIX
начале ХХ вв. Появление первых федераций и проведение
соревнований  по  видам  спорта.  Участие  русских
спортсменов  в  международных  соревнованиях.  Развитие
отдельных  видов  спорта.  Образование  Российского
олимпийского  комитета.  Прогрессивная  роль  передовой
интеллигенции,  военных  в  создании  общественных
физкультурно-спортивных  организаций  (В.Ф.  Краевский,
В.И.  Срезневский,  Г.А.  Дюпперон,  А.Д.  Бутовский,  А.П.
Лебедев, Г.И. Рибопьер, П.П. Москвин и др.). Российские
олимпиады 1913 и 1914 гг.

РАЗДЕЛ  2.  ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  В  РОССИИ  И  МЕЖДУНАРОДНОЕ
СПОРТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Тема 1.
Трансформация в структуре и функциях государственных

и  общественных органов  управления  физической  культурой  и
спортом в начале 1990-х годов. Принятие федеральных «Основ
законодательства РФ о физической культуре и спорте» (1993 г.),
закона «Об образовании» (1995), закона «О физической культуре
и спорте в  РФ» (1999 г.)  и  закона «О физической культуре и
спорте  в  РФ»  (2007  г.  )  .  Возрождение  народных  форм  и
национальных видов  физических  упражнений  и  видов  спорта.
Массовые  физкультурно-оздоровительные  образовательных
проекты: «СпАрт», «Президентские состязания», «Олимп» и др.
Альтернативные  формы  физического  воспитания  и  развития
массового спорта. История развития адаптивного спорта для лиц
с поражением (слуха, зрения, интеллекта) в мире. Предпосылки
участия  лиц  с  данными  нарушениями  в  спортивных
соревнованиях. Развитие адаптивного спорта для данных лиц в
нашей стране.

Возникновение  и  развитие  Международного
спортивного  движения  по  отдельным  видам  спорта,
участие  в  нем  российских  и  советских  спортсменов.
Международные  спортивные  федерации,  их  роль  в
развитии спорта.

Мировые, национальные, региональные спортивные
объединения.

Возрождение  олимпийского  движения  и  его
функционирование в настоящее время. Образование МОК
и Олимпийские игры современности.

Атрибуты и символика современных Олимпийских
игр  (флаг,  эмблема,  девиз,  награды,  неофициальный
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командный зачет и др.).
Выступление отечественных спортсменов на летних

Олимпийских играх.
Выступление  отечественных  спортсменов  на  зимних

Олимпийских играх.

1.2.  Методические  материалы  по  подготовке  к  практическим  занятиям  по
дисциплине (модулю)

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на
развитие  самостоятельности  обучающихся  и  приобретение  умений  и  навыков.  Данные
учебные  занятия  углубляют,  расширяют,  детализируют  полученные  ранее  знания.
Практическое  занятие  предполагает  выполнение  обучающимися  по  заданию  и  под
руководством преподавателей одной или нескольких практических работ.

Цель  практических  занятий  и  семинаров  состоит  в  развитии  познавательных
способностей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;
углублении,  расширении,  детализировании  знаний,  полученных  на  лекции  в  обобщенной
форме,  и  содействии  выработке  навыков  профессиональной  деятельности.  В  отдельных
случаях  на  практических  занятиях  и  семинарах  руководителем  занятия  сообщаются
дополнительные знания.

Для  достижения  поставленных  целей  и  решения  требуемого  перечня  задач
практические  занятия  и  семинары  проводятся  традиционными  технологиями  или  с
использованием активных и интерактивных образовательных технологий. 

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий: 
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе

решения  общих  задач  в  условиях  максимально  возможного  приближения  к  реальным
проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо  организации,  предприятия  или  его  подразделения.  Имитироваться  могут  события,
конкретная  деятельность  люден  (деловое  совещание,  обсуждение  плана)  и  обстановка,
условия,  в  которых  происходит  событие  или  осуществляется  деятельность  (кабинет
начальника  цеха,  зал  заседаний).  Исполнение  ролей  (ролевые  игры)  -  в  этих  играх
отрабатывается  тактика  поведения,  действий,  выполнение  функций  и  обязанностей
конкретного лица.  Для проведения игр с  исполнением роли разрабатывается  модель-пьеса
ситуации,  между  студентами  распределяются  роли  с  «обязательным  содержанием»,
характеризующиеся  различными  интересами;  в  процессе  их  взаимодействия  должно  быть
найдено  компромиссное  решение.  «Деловой  театр»  (метод  инсценировки)  -  в  нем
разыгрывается  какая-либо  ситуация,  поведение  человека  в  этой  обстановке,  обучающийся
должен  вжиться  в  образ  определенного  лица,  понять  его  действия,  оценить  обстановку  и
найти  правильную  линию  поведения.  Основная  задача  метода  инсценировки  -  научить
ориентироваться  в  различных  обстоятельствах,  давать  объективную  оценку  своему
поведению,  учитывать  возможности других людей,  влиять  на  их интересы,  потребности и
деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу. 

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть
которых состоит в  разработке инженерного,  конструкторского,  технологического и  других
видов  проектов  в  игровых  условиях,  максимально  воссоздающих  реальность.  Этот  метод
отличается  высокой  степень  сочетания  индивидуальной  и  совместной  
работы обучающихся. 

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают
лишь включение изучаемого материала в  необычный игровой контекст и  иногда содержат
лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных,
культурных,  социальных явлений (конкурс  знатоков,  «Поле  чудес»,  КВН и  т.д.)  и  в  виде
предметно-содержательных моделей,  (например,  игры-путешествия,  когда надо разработать
рациональный маршрут, пользуясь различными картами). 
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-  Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации
могут нести в  себе  как позитивный,  так  и  отрицательный опыт.  Все  ситуации делятся  на
простые, критические и экстремальные.

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод
анализа  конкретных  ситуаций,  метод  активного  проблемно-ситуационного  анализа,
основанный на  обучении  путем решения  конкретных задач  –  ситуаций  (решение  кейсов).
Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию,
разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы
делятся  на  практические  (отражающие  реальные  жизненные  ситуации),  обучающие
(искусственно созданные,  содержащие значительные элемент  условности при отражении в
нем  жизни)  и  исследовательские  (ориентированные  на  проведение  исследовательской
деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций
(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения. 

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения,
направленный на развитие знаний,  умений и навыков и социальных установок.  Тренинг –
форма  интерактивного  обучения,  целью  которого  является  развитие  компетентности
межличностного  и  профессионального  поведения  в  общении.  Достоинство  тренинга
заключается  в  том,  что  он  обеспечивает  активное  вовлечение  всех  участников  в  процесс
обучения.  Можно  выделить  основные  типы  тренингов  по  критерию  направленности
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический,
бизнес-тренинг. 

-  Метод  Сократа  (Майевтика) –  метод  вопросов,  предполагающих  критическое
отношение  к  догматическим  утверждениям,  называется  еще  как  метод  «сократовской
иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих
вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ.

-  Интерактивная  лекция  –  выступление  ведущего  обучающего  перед  большой
аудиторией  с  применением  следующих  активных  форм  обучения:  дискуссия,  беседа,
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм. 

-  Групповая,  научная  дискуссия,  диспут  Дискуссия  —  это  целенаправленное
обсуждение  конкретного  вопроса,  сопровождающееся  обменом  мнениями,  идеями  между
двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в
споре  установить  истину.  Дискуссии могут быть свободными и управляемыми.  К технике
управляемой  дискуссии  относятся:  четкое  определение  цели,  прогнозирование  реакции
оппонентов,  планирование  своего  поведения,  ограничение  времени  на  выступления  и  их
заданная очередность.  Разновидностью свободной дискуссии является форум,  где каждому
желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление
вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно
широкую, чтобы в 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 –
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задавать  определенные  рамки  обсуждения,  ввести  алгоритм  выработки  общего  мнения,
назначить лидера и др. 

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда,
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и
специалисты  из  разных  сфер  деятельности  для  обсуждения  актуальных  вопросов.  Данная
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые,
в свою очередь, являются новыми соглашениями. 

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в
системе  образования,  имеющая  целью  выяснение  и  повышение  знаний  обучающихся.  На
коллоквиумах  обсуждаются:  отдельные  части,  разделы,  темы,  вопросы  изучаемого  курса
(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий),
рефераты,  проекты  и  др.  работы  обучающихся.  Это  научные  собрания,  на  которых
заслушиваются  и  обсуждаются  доклады.  Коллоквиум  –  это  и  форма  контроля,  массового
опроса,  позволяющая  преподавателю  в  сравнительно  небольшой  срок  выяснить  уровень
знаний  студентов  по  данной  теме  дисциплины.  Коллоквиум  проходит  обычно  в  форме
дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку
зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и
отстаивая  свое  мнение,  обучающийся  в  то  же  время  демонстрирует,  насколько  глубоко  и
осознанно он усвоил изученный материал. 

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) —
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при
котором участникам  обсуждения  предлагают  высказывать  как  можно  большее  количество
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных
идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является
методом экспертного оценивания. 

-  Метод  проектов  -  это  способ  достижения  дидактической  цели  через  детальную
разработку  проблемы  (технологию),  которая  должна  завершиться  вполне  реальным,
осязаемым  практическим  результатом,  оформленным  тем  или  иным  образом;  это
совокупность приёмов,  действий обучающихся в  их определённой последовательности для
достижения  поставленной  задачи  –  решения  проблемы,  лично  значимой  для  учащихся  и
оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов
состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в
процессе  решения  практических  задач  или  проблем,  требующего  интеграции  знаний  из
различных предметных областей. 

-  Брифинг  -  (англ.  briefing  от  англ.  brief  –  короткий,  недолгий)  –  краткая  пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов.

-  Метод  портфолио  (итал.  portfolio  —  'портфель,  англ.  -  папка  для  документов)  -
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них.

РАЗДЕЛ  1.  ИСТОРИЯ  ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ  В  ПЕРВОБЫТНОМ
ОБЩЕСТВЕ И В СРЕДНИЕ ВЕКА 

Вопросы для самоподготовки

1. История  физической  культуры  и  спорта  (ТФСД)  в  профессиональной  подготовке
специалиста по адаптивной физической культуре. 

2. Физическая культура раннего средневековья (V-IX вв.). 
3. Физические упражнения и игры сельского населения. 
4. Физическая культура и спорт горожан. 
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5. Физическое воспитание феодальной знати. Р
6. Развитие физической культуры на этапе развитого средневековья (X-XIV вв.). 
7. Физические упражнения в трудовой, военной и бытовой деятельности. 
8. Образование в Западной Европе рыцарской системы физического воспитания феодалов. 
9. Физическая культура эпохи Возрождения и разложения феодализма (XVXVII вв.). 
10. Прогрессивная  роль  гуманистических  идей  В.  Фильтре,  Ф.  Рабле,  Т.  Мора,  Т.

Кампанеллы, И. Меркуриалиса, А. Везалия и др. в развитии физического воспитания.
11. Особенности развития физической культуры и спорта в странах Западной Европы после

буржуазных революций ХVII и XVIII B. 
12. Вопросы  физического  воспитания  детей  и  молодежи  в  педагогических  сочинениях  Д.

Локка, Ж.-Ж. 11 Руссо, Я.А. Коменского, И. Песталоцци и др. 
13. Движение филантропизма в  Германии,  его  роль в  развитии физического воспитания в

школе. 
14. Гимнастическое  и  спортивно-игровое  направления  –  специфическая  черта  развития

физического воспитания в XIX – начале XX в. в Германии, Швеции, Чехии, Франции,
Англии, США и др. странах. 

15. Немецкое и шведское гимнастическое движение. 
16. Возникновение и развитие сокольской гимнастики. 
17. Физическое воспитание в учебных заведениях. 
18. Подразделение  средств  физического  воспитания  на  спорт,  гимнастику  и  игры.

Образование современных видов спорта. 
19. Зарождение предпринимательского и профессионального спорта.
20. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 
21. Внешкольное физическое воспитание. 
22. Милитаризация  физической  культуры  и  спорта  в  период  между  первой  и  второй

мировыми войнами. 
23. Развитие  скаутского  движения,  создание  молодежных  организаций,  использование

физической культуры для идеологического воздействия на молодежь. 
24. Физическая культура в зарубежных странах после второй мировой войны. 
25. Усиление  государственной  формы  управления  физическим  воспитанием  молодежи,

особенности содержания его программ в ряде развитых стран. 
26. Совершенствование  массового  физического  воспитания  и  спорта  в  развитых  странах

мира. 
27. Региональные особенности развития физического воспитания.
28. Зарождение физической культуры у народов, проживающих на территории России. 
29. Общая направленность физического воспитания детей в VI-IX вв. 
30. Физическое воспитание в ранний период феодализма (IX-XII  вв.)  у  восточных славян,

народов Украины, Белоруссии, Кавказа, Прибалтики, Средней Азии и других регионов. 
31. Военно-физическая подготовка русского войска. 
32. Древнеславянские  летописи  XI-XIII  вв.  и  древнейшие  русские  былины  –  источники

познания физического воспитания древней Руси. 
33. Влияние  особенностей  развития  русской  культуры  XIII-XVIII  вв.  на  народные  и

государственные формы физического воспитания. 
34. Региональные  особенности  содержания  народных  физических  упражнений:  военно-

физическая  подготовка  казачества,  игры  народов  Севера,  физические  упражнения
восточных славян, татар, башкир и др. 

35. Реформы Петра I  и их значение для становления государственной формы физического
воспитания и развития физической культуры в Российской империи. 

36. Введение  физического  воспитания  в  среде  русского  дворянства  в  качестве  одного  из
обязательных учебных предметов. 

37. Физическое воспитание в военных учебных заведениях. 
38. Частные школы фехтования. 
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39. Первые спортивные соревнования. 
40. Развитие  теории  и  практики  физического  воспитания  отечественными  мыслителями,

просветителями,  революционерами,  полководцами  XVIII  в.  (М.В.  Ломоносов,  И.И.
Бецкой, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев, А.В. Суворов и др.).

41. Влияние развития капиталистических отношений в России во второй половине XIX в. на
процесс развития физической культуры и спорта. 

42. Развитие естественнонаучных основ физического воспитания в трудах русских ученых
Н.И. Пирогова, И.М. Сеченова, И.П. Павлова, Н.Е. Введенского. 

43. Значение  для  физического  воспитания  научно-педагогической  деятельности  К.Д.
Ушинского, Е.А. Покровского, Е.М. Дементьева и др. 

44. Деятельность  П.Ф.  Лесгафта  и  его  вклад  в  разработку  отечественной  системы
физического  образования.  Основные  элементы  системы  физического  воспитания  П.Ф.
Лесгафта. 

45. Развитие  современных  видов  спорта  в  конце  XIX  начале  ХХ  вв.  Появление  первых
федераций и проведение соревнований по видам спорта. Участие русских спортсменов в
международных соревнованиях. 

46. Развитие отдельных видов спорта. Образование Российского олимпийского комитета. 
47. Прогрессивная  роль  передовой  интеллигенции,  военных  в  создании  общественных

физкультурно-спортивных  организаций  (В.Ф.  Краевский,  В.И.  Срезневский,  Г.А.
Дюпперон, А.Д. Бутовский, А.П. Лебедев, Г.И. Рибопьер, П.П. Москвин и др.). 

48. Российские олимпиады 1913 и 1914 гг.

РАЗДЕЛ 2. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В РОССИИ И МЕЖДУНАРОДНОЕ
СПОРТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Вопросы для самоподготовки

1. Трансформация  в  структуре  и  функциях  государственных  и  общественных  органов
управления физической культурой и спортом в начале 1990-х годов. 

2. Принятие федеральных «Основ законодательства РФ о физической культуре и спорте»
(1993 г.), закона «Об образовании» (1995), закона «О физической культуре и спорте в
РФ» (1999 г.) и закона «О физической культуре и спорте в РФ» (2007 г. ) . 

3. Возрождение народных форм и национальных видов физических упражнений и видов
спорта. 

4. Массовые  физкультурно-оздоровительные  образовательных  проекты:  «СпАрт»,
«Президентские состязания», «Олимп» и др. 

5. Альтернативные формы физического воспитания и развития массового спорта. 
6. История  развития  адаптивного  спорта  для  лиц  с  поражением  (слуха,  зрения,

интеллекта) в мире. 
7. Предпосылки участия лиц с данными нарушениями в спортивных соревнованиях. 
8. Развитие адаптивного спорта для данных лиц в нашей стране.
9. Возникновение  и  развитие  Международного  спортивного  движения  по  отдельным

видам спорта, участие в нем российских и советских спортсменов. 
10. Международные спортивные федерации, их роль в развитии спорта. 
11. Мировые, национальные, региональные спортивные объединения. 
12. Возрождение олимпийского движения и его функционирование в настоящее время. 
13. Образование МОК и Олимпийские игры современности. 
14. Атрибуты и символика современных Олимпийских игр (флаг, эмблема, девиз, награды,

неофициальный командный зачет и др.). 
15. Выступление отечественных спортсменов на летних Олимпийских играх. 
16. Выступление отечественных спортсменов на зимних Олимпийских играх.
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2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  «Основы  планирования  и  анализа
эксперимента  в  педагогике  и  психологии» предполагает  изучение  материалов  дисциплины на
аудиторных  занятиях  и  в  ходе  самостоятельной  работы.  Аудиторные  занятия  проходят  в
форме  лекций,  семинаров,  практических и  лабораторных занятий.  Самостоятельная работа
включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо  внимательно  ознакомиться  с  рабочей  программы  дисциплины  (модуля),
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При  подготовке  к  аудиторным  занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
− внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях

лекционной тетради;
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу

изученной лекции;
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа.
При подготовке и работе во время проведения лабораторных занятий следует обратить

внимание  на  следующие моменты:  на  процесс  предварительной  подготовки,  на  работу  во
время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная  подготовка  к  лабораторному  занятию  заключается  в  изучении
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с
инструктивными материалами с целью осознания задач занятия, техники безопасности при
работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения занятия включает:
− консультирование  студентов  преподавателями  и  вспомогательным  персоналом  с

целью  предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного
выполнения предложенных преподавателем задач.

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой
дисциплины (модуля) тематики.

Самостоятельная работа. 
Самостоятельная  работа –  планируемая  учебная,  учебно-исследовательская,  научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
заданию  и  при  методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного
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участия  (при  частичном непосредственном участии преподавателя,  оставляющем ведущую
роль за работой студентов).

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной
деятельности  студента.  Самостоятельная  работа  студентов  играет  значительную  роль  в
рейтинговой технологии обучения. 

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно
широкий  перечень  требований,  среди  которых  немаловажное  значение  имеет  наличие  у
выпускников  определенных  навыков  (компетенций)  и  умения  самостоятельно  добывать
знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку
конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение
всего периода обучения.

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей
специальности  компетенции,  навыки  самоорганизации,  самоконтроля,  самоуправления,
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование
личности  будущего  специалиста,  его  компетентность.  Каждый  студент  самостоятельно
определяет  режим  своей  работы  и  меру  труда,  затрачиваемого  на  овладение  учебным
содержанием  по  каждой  дисциплине.  Он  выполняет  внеаудиторную  работу  по  личному
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.

Виды самостоятельной работы.
Работа с литературой.
При  работе  с  книгой  необходимо  подобрать  литературу,  научиться  правильно  ее

читать,  вести  записи.  Для  подбора  литературы в  библиотеке  используются  алфавитный  и
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это
всегда  большая  экономия  времени  и  сил.  Правильный  подбор  учебников  рекомендуется
преподавателем,  читающим лекционный курс.  Необходимая литература  может быть  также
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует
переходить  к  следующему  вопросу  только  после  правильного  уяснения  предыдущего,
описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены
или  на  лекции  даны  для  самостоятельного  вывода).  При  изучении  любой  дисциплины
большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание
следует  обратить  на  определение  основных  понятий  курса.  Студент  должен  подробно
разбирать  примеры,  которые  поясняют  такие  определения,  и  уметь  строить  аналогичные
примеры  самостоятельно.  Нужно  добиваться  точного  представления  о  том,  что  изучаешь.
Полезно  составлять  опорные  конспекты.  При  изучении  материала  по  учебнику  полезно  в
тетради  (на  специально  отведенных  полях)  дополнять  конспект  лекций.  Там  же  следует
отмечать  вопросы,  выделенные  студентом  для  консультации  с  преподавателем.  Выводы,
полученные  в  результате  изучения,  рекомендуется  в  конспекте  выделять,  чтобы  они  при
перечитывании  записей  лучше  запоминались.  Опыт  показывает,  что  многим  студентам
помогает составление листа опорных сигналов,  содержащего важнейшие и наиболее часто
употребляемые  формулы  и  понятия.  Такой  лист  помогает  запомнить  формулы,  основные
положения  лекции,  а  также  может  служить  постоянным  справочником  для  студента.
Различают  два  вида  чтения:  первичное  и  вторичное.  Первичное  -  это  внимательное,
неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может
быть  и  не  вторым,  а  третьим  или  четвертым).  Самостоятельная  работа  с  учебниками  и
книгами  (а  также  самостоятельное  теоретическое  исследование  проблем,  обозначенных
преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа
познания. 
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Чтение  научного  текста  является  частью  познавательной  деятельности.  Ее  цель  –
извлечение  из  текста  необходимой информации.  От  того на  сколько осознанна читающим
собственная  внутренняя  установка  при  обращении  к  печатному  слову  (найти  нужные
сведения,  усвоить  информацию  полностью  или  частично,  критически  проанализировать
материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия.

Методические рекомендации по составлению конспекта: 
1.  Внимательно  прочитайте  текст.  Уточните  в  справочной  литературе  непонятные

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 
2. Выделите главное, составьте план; 
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; 
4.  Законспектируйте  материал,  четко  следуя  пунктам плана.  При конспектировании

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 
5.  Грамотно  записывайте  цитаты.  Цитируя,  учитывайте  лаконичность,  значимость

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их
доказательства.  При  оформлении  конспекта  необходимо  стремиться  к  емкости  каждого
предложения.  Мысли  автора  книги  следует  излагать  кратко,  заботясь  о  стиле  и
выразительности  написанного.  Число  дополнительных  элементов  конспекта  должно  быть
логически  обоснованным,  записи  должны  распределяться  в  определенной
последовательности,  отвечающей  логической  структуре  произведения.  Для  уточнения  и
дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от
студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.

Методические материалы по самостоятельному решению задач
При  самостоятельном  решении  задач  нужно  обосновывать  каждый  этап  решения,

исходя  из  теоретических  положений курса.  Если  студент  видит  несколько  путей  решения
проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала
вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач
или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать
комментариями,  схемами,  чертежами и рисунками.  Следует помнить,  что  решение каждой
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует
условие,  и  по  возможности  с  выводом.  Полученный  ответ  следует  проверить  способами,
вытекающими  из  существа  данной  задачи.  Полезно  также  (если  возможно)  решать
несколькими  способами  и  сравнить  полученные  результаты.  Решение  задач  данного  типа
нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении.

Методические материалы к выполнению реферата
Реферат (от лат.  refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных
используемых  источников,  подготовку  доклада,  выступление  с  ним.  Тематика  рефератов
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса. 

Список  литературы  к  темам  не  дается,  и  обучающиеся  самостоятельно  ведут
библиографический  поиск,  причем  им  не  рекомендуется  ограничиваться  университетской
библиотекой. 

Важно  учитывать,  что  написание  реферата  требует  от  обучающихся  определенных
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности. 

Выбрав  тему  реферата,  начав  работу  над  литературой,  необходимо составить  план.
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к
тому,  чтобы  в  ней  выделились  две  взаимосвязанные  стороны:  во-первых,  ее  следует
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рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания. 

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального
переписывания текстов из первоисточников. 

Оформление  реферата  включает  титульный  лист,  оглавление  и  краткий  список
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней
странице рукописи или печатной форме реферата.  Реферат выполняется в письменной или
печатной форме на  белых листах формата А4 (210 х  297 мм).  Шрифт Times New Roman,
кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25
мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху
листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит. 

Рефераты  должны  быть  написаны  простым,  ясным  языком,  без  претензий  на
наукообразность.  Следует  избегать  сложных  грамматических  оборотов,  непривычных
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо
разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата. 

Объем  реферата  предполагает  тщательный  отбор  информации,  необходимой  для
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и
подготовка  к  обсуждению.  Обсуждение  требует  хорошей  ориентации  в  материале  темы,
умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли. 

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения
оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают
общую  оценку  содержанию,  форме  преподнесения  материала,  характеру  использованной
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно,
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы. 

Обсуждение  не  ограничивается  выслушиванием  оппонентов.  Другие  обучающиеся
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться  подвести итог
обсуждению. 

Алгоритм работы над рефератом 
1. Выбор темы 
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения); 
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы; 
Желательно избегать слишком длинных названий; 
Следует  по  возможности  воздерживаться  от  использования  в  названии  спорных  с

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения
формулировок. 

2. Реферат  следует  составлять  из  пяти  основных частей:  введения;  основной части;
заключения; списка литературы; приложений. 

3. Основные требования к введению: 
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать

краткое обоснование актуальности темы реферата,  где  требуется  показать,  почему данный
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки
зрения, либо с современных позиций. 

Очень  важно  выделить  цель,  а  также  задачи,  которые  требуется  решить  для
выполнения цели.

Введение  должно  содержать  краткий  обзор  изученной  литературы,  в  котором
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные
источники, показываются их сильные и слабые стороны; 

Объем введения составляет две страницы текста. 
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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. 

Критерии оценки реферата 
Обучающийся,  защищающий  реферат,  должен  рассказать  о  его  актуальности,

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в
ходе работы выводах. 

По  окончанию  выступления  ему  может  быть  задано  несколько  вопросов  по
представленной проблеме. 

Оценка складывается  из  соблюдения  требований к  реферату,  грамотного  раскрытия
темы,  умения  четко  рассказывать  о  представленном  реферате,  способности  понять  суть
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.

Методические материалы к выполнению эссе 
Эссе  –  литературное  произведение  небольшого  объема,  обычно  прозаическое,

свободной композиции,  передающее индивидуальные впечатления,  суждения,  соображения
автора  о  той  или  иной  проблеме,  теме,  о  том  или  ином  событии  или  явлении.  Это  вид
самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления
теоретических  знаний  и  освоения  практических  навыков.  Цель  эссе  состоит  в  развитии
самостоятельного  творческого  мышления  и  письменного  изложения  собственных  мыслей.
При написании эссе  обучающийся  должен представить  развернутый письменный ответ  на
теоретический  или  практический  актуальный  вопрос,  объявленный  преподавателем  в
аудитории непосредственно перед  ее  написанием.  В  процессе  написания эссе  разрешается
пользоваться  нормативно-правовыми  актами,  конспектом  лекций  (в  печатном  виде).
Использование  интернет-ресурсов  не  допускается.  Темы эссе  преподаватель  предлагает  из
числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях,
исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в
качестве  темы  эссе  может  быть  выбрана  одна  или  несколько  тем,  которые  могут  быть
распределены между обучающимися по желанию.

Требования к выполнению эссе:
1. Проводится письменно. 
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом
обязательный  заголовок  таблицы  надо  размещать  над  табличным  полем,  а  рисунки
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сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или
рисунков их нумерация обязательна.  Обязательна и  нумерация страниц.  Их целесообразно
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на
титульном  листе,  но  в  общее  число  страниц  он  включается.  Объем  эссе,  без  учета
приложений,  не  должен  превышать  5  страниц.  Значительное  превышение  установленного
объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и
переработать необходимый материал. 

3.  Работа  должна  содержать  собственные  умозаключения  по  сути  поставленной
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы,
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

Критерии оценки эссе: 
«Отлично»  –  исключительные  знания  материала,  абсолютное  понимание  сути,

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно
изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ.

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных
понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ.

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание
сути, в целом правильный ответ.

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе.
Методические материалы по выполнению тестирования. 
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям

изучаемой  темы/раздела,  составлены  с  расчетом  на  знания,  полученные  обучающимся  в
процессе изучения темы/раздела. 

Тестовые  задания  выполняются  в  письменной  форме  и  сдаются  преподавателю,
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45
минут.

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы.

Критерии оценки теста: 
«Зачтено» -  если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов,
при наличии четырех-пяти недочетов.

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или
правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Методические материалы по выполнению доклада. 
Рекомендуется следующая структура доклада: 
1. титульный лист, содержание доклада; 
2. краткое изложение; 
3. цели и задачи; 
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем,  гипотезы,  спорные

вопросы; 
5. источники  информации,  методы  сбора  и  анализа  данных,  степень  их  полноты  и

достоверности; 
6. анализ и толкование полученных в работе результатов; 
7. выводы и оценки; 
8. библиография и приложения. 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут. 
Основные требования к оформлению доклада: 
˗ титульный  лист  должен  включать  название  доклада,  наименование  предметной

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося; 
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˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим
описанием; 

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски); 
˗ единицы  измерения  должны  применяться  в  соответствии  с  действующими

стандартами; 
˗ все  названия  литературных  источников  следует  приводить  в  соответствии  с

новейшими изданиями; 
˗ рекомендуется  включение  таблиц,  графиков,  схем,  если  они  отражают  основное

содержание или улучшают ее наглядность; 
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так,

как они указываются в источнике; 
Критерии оценки доклада 
При выполнении доклада  обучающийся  должен продемонстрировать  умение  кратко

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме
доклада.

Презентация 
Методические материалы к презентациям 
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 
2. На титульном слайде должно быть отражено: 
˗ наименование факультета; 
˗ тема презентации; 
˗ фамилия,  имя,  отчество,  направление  подготовки/  специальность,  направленность

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации; 
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы; 
˗ год выполнения работы. 
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого

материала, цели и задачи работы. 
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а

также,  при  необходимости,  таблицы,  диаграммы,  рисунки,  фотографии,  карты,  видео  –
вставки, звуковое сопровождение. 

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации
для презентации. 

Критерии оценки презентации 
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.
2. Правильность оформления титульного слайда.
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач

работы.
4. Наглядность  и  логичность  презентации,  обоснованность  использования  таблиц,

диаграмм,  рисунков,  фотографий,  карт,  видео  –  вставок,  звукового  сопровождения;
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не
менее 2-х литературных источников).

Методические материалы по подготовке к опросу
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу,
публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

Тема и вопросы к практическим занятиям,  вопросы для самоконтроля содержатся в
рабочей программе и доводятся до студентов заранее. 

Для  подготовки  к  опросу  обучающемуся  необходимо  ознакомиться  с  материалом,
посвященным  теме  практического  занятия,  в  учебнике  или  другой  рекомендованной
литературе,  конспекте  лекции,  обратить  внимание  на  усвоение  основных  понятий
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дисциплины,  выявить  неясные  вопросы  и  подобрать  дополнительную  литературу  для  их
освещения.

Критерии оценки опроса
«Отлично»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;
 в  ответе  прослеживается  четкая  структура,  логическая  последовательность,

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений;
 знание  по  предмету  демонстрируются  на  фоне  понимания  его  в  системе  данной

науки и междисциплинарных связей;
 свободное владение терминологией;
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие;
«Хорошо»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи;
 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные

студентом с помощью преподавателя;
 единичные ошибки в терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие.
«Удовлетворительно»:
–  ответ  не  полный,  с  ошибками в  деталях,  умение раскрыть  значение  обобщённых

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции;
 логика  и  последовательность  изложения  имеют  нарушения,  студент  не  способен

самостоятельно  выделить  существенные  и  несущественные  признаки  и  причинно-
следственные связи;

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах;
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки;
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов.
«Неудовлетворительно»:
–  ответ  представляет  собой  разрозненные  знания  с  существенными  ошибками  по

вопросу;
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная;
 незнание терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы неправильные.
Методические материалы по выполнению практического задания
При  выполнении  практического  задания  обучающийся  придерживается  следующего

алгоритма:
1. Записать дату, тему и цель задания;
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания;
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других

практических  действий,  используя  конспекты  лекций  и  рекомендованную  литературу,
представленной в программе;

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий;
5. Обобщить  результаты  работы,  сформулировать  выводы  /  дать  ответы  на

контрольные вопросы;
Работа должна быть выполнена грамотно, с  соблюдением культуры изложения. При

использовании  данных  из  учебных,  методических  пособий  и  другой  литературы,
периодических  изданий,  Интернет-источников  должны  иметься  ссылки  на
вышеперечисленные. 

Критерии оценки практического задания:
«Отлично»  –  правильный  ответ,  дается  четкое  обоснование  принятому  решению;

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при
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изучении  дисциплины  знания;  правильно  используются  формулы,  понятия,  процедуры,
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения.

«Хорошо»  –  правильный  ответ,  дается  обоснование  принятому  решению;  но  с  не
существенными  ошибками,  в  рассуждениях  отсутствует  логическая  последовательность;
используются  ссылки  на  полученные  при  изучении  дисциплины  знания,  правильно
используются  формулы,  понятия,  процедуры,  имеющие  прямое  отношение  к  задаче  для
подтверждения принятого решения.

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия,
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться.

«Неудовлетворительно,  не  зачтено»  –  ответ  неверный,  отсутствует  обоснование
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса.

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания): 
Оценка  «отлично»  выставляется,  если  задача  решена  грамотно,  ответы  на  вопросы

сформулированы  четко.  Эталонный  ответ  полностью  соответствует  решению  студента,
которое хорошо обосновано теоретически. 

Оценка  «хорошо»  выставляется,  если  задача  решена,  ответы  на  вопросы
сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному
ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы
не содержат всех необходимых обоснований решения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы.

Методические материалы по выполнению лабораторного задания
При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего алгоритма:
1. Записать дату, тему и цель задания;
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания;
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других

практических  действий,  используя  конспекты  лекций  и  рекомендованную  литературу,
представленной в программе;

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий;
5. Обобщить  результаты  работы,  сформулировать  выводы  /  дать  ответы  на

контрольные вопросы;
Работа  должна  быть  выполнена  грамотно,  с  соблюдением  культуры  изложения.  При

использовании  данных  из  учебных,  методических  пособий  и  другой  литературы,  периодических
изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные. 

Критерии оценки лабораторного задания:
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; рассуждения

четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при изучении дисциплины
знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче
для подтверждения принятого решения.

«Хорошо»  –  правильный  ответ,  дается  обоснование  принятому  решению;  но  с  не
существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; используются
ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно используются формулы, понятия,
процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения.

«Удовлетворительно»  –  правильный  ответ,  допускаются  грубые  ошибки  в  обосновании
принятого  решения;  рассуждения  не  последовательные  сумбурные;  используются  ссылки  на
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, имеющие
прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к ним допускаются
серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться.
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«Неудовлетворительно,  не  зачтено»  –  ответ  неверный,  отсутствует  обоснование  принятому
решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса.

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации.
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению
и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению
практических  задач.  Готовясь  к  экзамену,  студент  ликвидирует  имеющиеся  пробелы  в
знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене
студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю).

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю),  отметить для
себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно
повторить  основные  положения,  используя  при  этом  листы  опорных  сигналов.
Систематическая  подготовка  к  занятиям  в  течение  семестра  позволит  использовать  время
промежуточной аттестации для систематизации знаний.

3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

3.1.  Организационные  основы применения  балльно-рейтинговой  системы оценки
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
осуществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80
рейтинговых баллов);

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов).

Условия  оценки  освоения  обучающимся  дисциплины  (модуля)  в  формате  БРСО
доводятся  преподавателем до сведения обучающихся на  первом учебном занятии,  а  также
размещены  в  свободном  доступе  в  электронной  информационно-образовательной  среде
Университета.

3.2.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

В  течение  учебного  семестра  до  промежуточной  аттестации  на  основании
утвержденной  рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  формируется  текущий  рейтинг
обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов,
полученных им в  течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной
дисциплине.

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:

 академическая  активность  (посещаемость  учебных  занятий,  самостоятельное
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной
среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий
и др.);
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 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе,  рефераты,
творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное
участие  в  групповых  интерактивных  занятиях  (дискуссии,  WiKi-проекты  и  др.),  защита
проектов и др.);

 прохождение  рубежей  текущего  контроля,  включая  соблюдение  графика  их
прохождения в электронной информационно-образовательной среде.

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов
академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20
итоговое практическое задание 20

рубежи текущего контроля 30
ИТОГО: 80

В течение  учебного  семестра  по  дисциплине  (модулю)  обучающимся  должен  быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения
текущего рейтинга).

Необходимыми  условиями  допуска  обучающегося  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине  являются  положительное  прохождение  обучающимся  не  менее  65%  рубежей
текущего  контроля  с  накоплением  не  менее  65%  максимального  рейтингового  балла  за
каждый  рубеж  текущего  контроля  и  положительное  выполнение  итогового  практического
задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за
итоговое практическое задание.

Невыполнение  вышеуказанных  условий  является  текущей  академической
задолженностью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного
мероприятия промежуточной аттестации.

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и
порядке  добора  рейтинговых  баллов  для  её  ликвидации  доводятся  до  обучающихся
педагогическим работником.

В  случае  неликвидации  текущей  академической  задолженности,  педагогический
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить
обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

3.3.  Проведение  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском
государственном  социальном  университете  и  Положением  о  балльно-рейтинговой  системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам высшего  образования  -   программам бакалавриата,  программам специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
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дисциплине  (модулю)  выставляется  по  пятибалльной  системе  для  экзамена  и  по  системе
зачтено/не зачтено для зачета.

Критерии  выставления  оценки  определяются  Положением  о  балльно-рейтинговой
системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета,  программам  магистратуры  в  Российском  государственном  социальном
университете. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая
шкала:

Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе
контрольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся  глубоко  и  прочно  усвоил  программный  материал,
исчерпывающе,  последовательно,  грамотно  и  логически  стройно  его
излагает,  тесно  увязывает  с  задачами  и  будущей  деятельностью,  не
затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с
задачами и практическими заданиями,  правильно  обосновывает  принятые
решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская
ошибок16-18

рейтинговых
баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу
излагает  его,  не допуская  существенных неточностей в  ответе  на  вопрос,
может  правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет
необходимыми  умениями  и  навыками  при  выполнении  практических
заданий13-15

рейтинговых
баллов

обучающийся освоил основной материал,  но не знает  отдельных деталей,
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает
последовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся  не  знает  значительной  части  программного  материала,
допускает  существенные  ошибки,  с  большими  затруднениями  выполняет
практические задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий
промежуточной  аттестации  (рубежный  рейтинг  обучающегося)  неудовлетворительный
(получено  менее  13  рейтинговых  баллов),  то  промежуточная  аттестация  по  учебной
дисциплине  (модулю)  невозможна  даже  при  наличии  высокого  текущего  рейтинга,
полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю).
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ, 

ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Физиология высшей нервной деятельности 

Тема 1.1. Анатомо-

физиологические 

особенности центральной 

нервной системы. Частная 

физиология центральной 

нервной системы. 

Предмет физиологии, ее связь с другими науками. 

Разделы физиологии. Методы физиологических 

исследований. Основные этапы и роль отечественных и 

зарубежных ученых в развитии физиологии. Двигательная 

деятельность как необходимое условие развития организма, 

здорового образа жизни, повышения работоспособности и 

активного долголетия. Общие физиологические понятия 

(функция, процесс, обмен веществ и энергии, гомеостаз, 

адаптация, ритмичность физиологических процессов). 

Физиология возбудимых тканей (раздражимость, 

возбудимость и методы её измерения). Гуморальный и 

нервный механизмы регуляции физиологических функций. 

Значение и общие функции центральной нервной 

системы. Периферическая нервная система. 

Функциональная организация центральной нервной системы 

и ее развитие в процессе эволюции и онтогенеза. 

Рефлекторный механизм деятельности центральной нервной 

системы - рефлекс, рефлекторная дуга, обратная связь 

(рефлекторное кольцо). Виды рефлексов. Методы 

исследования функций центральной нервной системы. 

Нейрон как структурно-функциональная единица 

центральной нервной системы. Общая характеристика 

функций нейронов (восприятие, переработка и передача 

информации). Разновидности нейронов - афферентные, 
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промежуточные и эфферентные. Глиальные клетки и их 

функции. Мембранные потенциалы нервной клетки 

(потенциал покоя и потенциал действия), механизм их 

возникновения. Изменение возбудимости в течение 

одиночного цикла возбуждения.  

Синапс, его строение и механизм проведения 

возбуждения через нервно-мышечный синапс. 

Возбуждающие и тормозные синапсы, их роль в 

возникновении импульсного ответа нейрона. Механизм 

проведения импульсов по нервному волокну. Роль нервных 

импульсов в передаче информации. Механизм проведения 

импульса по нервному волокну (локальные токи) и законы 

проведения возбуждения по нервному волокну. 

Понятие о нервном центре. Особенности проведения 

возбуждения через нервные центры (одностороннее 

проведение, замедленное проведение, суммация 

возбуждения, трансформация и усвоение ритма, спонтанная 

активность, следовые процессы). Время рефлекса и его 

составляющие. 

Координация деятельности центральной нервной 

системы. Открытие торможения в центральной нервной 

системе И. М. Сеченовым. Координационная и 

охранительная роль процесса торможения. Формы 

проявления и виды торможения. Тормозные нейроны и 

медиаторы. Виды торможения: пресинаптическое и 

постсинаптическое торможение, возвратное торможение. 

Распространение и взаимодействие импульсов в 

центральной нервной системе. Основные принципы 

координации рефлекторной деятельности: субординация 

нервных центров, иррадиация и концентрация возбуждения, 

реципрокные взаимоотношения, общий конечный путь (Ч. 

Шеррингтон), принципы доминанты (А. А. Ухтомский) и 

обратной афферентации. Значение синхронизации 

биоэлектрической активности для системной деятельности 

головного мозга.  

Функциональная организация спинного мозга. Роль 

спинальных центров в регуляции движений и висцеральных 

функций. Функции продолговатого мозга, его роль в 

моторных и вегетативных реакциях. Средний мозг и его 

функции, его роль в реализации познотонических и 

ориентировочных рефлексов. Промежуточный мозг: таламус 

и его функциональная организация, гипоталамус как 

высший подкорковый центр регуляции вегетативных функ-

ций. Сетевидное образование (ретикулярная формация) 

ствола мозга, его восходящие и нисходящие активирующие 

и тормозные влияния. Лимбическая система мозга, особен-

ности структурно-функциональной организации и её 

функции. Функции мозжечка и его роль в регуляции 

двигательных и висцеральных функций. Функции 

подкорковых ядер (полосатое тело и бледное ядро). 

Кора больших полушарий головного мозга как 

высший отдел центральной нервной системы. Структурно-
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функциональные единицы коры - вертикальные колонки 

нейронов. Динамическая локализация функций в коре. 

Биоэлектрическая активность головного мозга, 

электроэнцефалограмма. Три функциональных блока мозга: 

1) блок регуляции тонуса и бодрствования; 2) блок приема, 

переработки и хранения информации; 3) блок 

программирования, регулирования и контроля 

поведенческой деятельности человека.  

Вегетативная (автономная) нервная система, ее роль в 

регуляции вегетативных функций и поддержании 

постоянства внутренней среды организма (гомеостаза). 

Функциональная организация и функции симпатического и 

парасимпатического отделов вегетативной нервной системы. 

Учение Л.А. Орбели об адаптационно-трофической функции 

вегетативной нервной системы. Вегетативные рефлексы, их 

роль в обеспечении мышечной работы. Регуляция 

вегетативных функций организма. 
 

Тема 1.2. Общая и частная 

физиология сенсорных 

систем. Функции головного 

мозга. Физиология высшей 

нервной деятельности (ВНД). 

Общие закономерности деятельности сенсорных 

систем (анализаторов). Учение И. П. Павлова об 

анализаторах. Биологическое значение и основные функции 

сенсорных систем. Классификация и механизм возбуждения 

рецепторов. Основные способы передачи информации. 

Чувствительность рецепторов, абсолютные и 

дифференциальные пороги. Адаптация рецепторов. 

Корковый уровень сенсорных систем. 

Зрительная сенсорная система. Периферический и 

центральный отделы. Оптическая и воспринимающая 

система глаза. Рецепторы, механизм восприятия и передачи 

зрительной информации в кору головного мозга. Основные 

функциональные показатели зрительной сенсорной системы. 

Поле зрения, острота зрения и глубинное зрение. Цветовое 

зрение. Зрительная память, поисковая функция глаза. 

Темновая и световая адаптация. Роль зрительной сенсорной 

системы в управлении движениями. 
 

Тема 1.3 Нервно-мышечная 

система. Произвольные 

движения. 

Понятие о нервно-мышечном аппарате. Двигательные 

единицы (ДЕ) - основные морфофункциональные элементы 

нервно-мышечной системы. Типы и функциональные 

свойства ДЕ. Мышечные волокна, их типы (медленные и 

быстрые). Передача возбуждения в нервно-мышечном 

синапсе. Механизм сокращения и расслабления мышечного 

волокна. Химизм и энергетика мышечного сокращения. 

Регуляция силы сокращения мышцы (число активных ДЕ, 

частота импульсации мотонейронов, связь сокращения 

мышечных волокон отдельных ДЕ во времени). 

Зависимость функциональных свойств мышцы от 

композиции (состава входящих в нее ДЕ). Способы оценки 

композиции мышц. Влияние состава ДЕ на силовые, 

скоростные характеристики мышц и выносливость. 

Включение различных типов ДЕ при разных режимах 

сокращения мышц. Биоэлектрические явления в мышце при 

её сокращении (интерференционная электромиограмма). 
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Нейрофизиологические механизмы тонуса скелетных мышц. 

Возбудимость нервно-мышечного аппарата (хронаксия и 

реобаза). 

Одиночный и тетанический режимы мышечного 

сокращения. Изометрический, изотонический и 

ауксотонический режимы сокращения. Статический и 

динамический типы работы мышц. Концентрическая и 

эксцентрическая формы динамической работы. Исходная 

длина и величина напряжения, развиваемого скелетной 

мышцей. Зависимость между силой и скоростью 

сокращения мышцы. Кровоснабжение мышц, 

сокращающихся в различных режимах. Функциональные 

свойства гладких мышц, особенности их метаболизма. 

Произвольные и непроизвольные движения. 

Основные принципы организации произвольных движений. 

Рефлекторная природа двигательных актов. 

Многоуровневый характер регуляции движений. 

Функциональная система управления движениями. 

Автоматизация движений и её механизмы. Роль обратных 

связей в управлении движениями. Речевая регуляция 

движений. 

Поза тела и её значение в двигательной деятельности 

человека. Роль спинного мозга, различных отделов ствола 

мозга и подкорковых ядер в регуляции тонуса скелетных 

мышц и позы тела. Гамма-регуляция мышечного тонуса. 

Установочные рефлексы.  

Роль различных отделов центральной нервной системы в 

регуляции движений. Спинальные двигательные системы 

(реципрокная иннервация мышц-антагонистов, 

сгибательный, перекрестный и шагательный рефлексы). 

Двигательные функции ствола мозга и роль мозжечка в 

регуляции движений. Нисходящие моторные системы, 

корковый контроль афферентных влияний, спинальных 

рефлексов и активности мотонейронов спинного мозга. Роль 

парной деятельности и доминирования полушарий в 

управлении движениями. Использование сенсорных 

коррекций и срочной информации при обучении движениям. 

 

Раздел 2. Кровь и её функции. Функции кровообращения 
Тема 2.1.  

Понятие о системе крови. 

Кроветворение. Состав и объем 

крови. Функции крови.  

Понятие о системе крови. Кроветворение. Состав и 

объем крови. Функции крови. Форменные элементы крови: 

эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, их строение и 

функции. Гемоглобин и гематокрит крови. Осмотическая 

устойчивость эритроцитов. Лейкоцитарная формула. 

Физиологический лейкоцитоз. Скорость оседания 

эритроцитов. Физико-химические свойства плазмы крови: 

удельный вес, гематокрит, осмотическое давление, КОС, 

буферные системы крови, коллоидные и суспензионные 

свойства, вязкость. Группы крови. Резус-фактор. 

Свертывание крови. Нервная и гуморальная регуляция 

системы крови. Изменения крови при мышечной 

деятельности: истинный и ложный эритроцитоз, 
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эритропения, миогенный лейкоцитоз и его фазы, миогенный 

тромбоцитоз. Изменение показателей периферической крови 

при различных функциональных состояниях. Лимфа как 

внутренняя среда организма: количество, состав, основные 

свойства и функции, лимфообразование. 

Функциональная организация сердечно-сосудистой 

системы. Основные функции системы кровообращения. 

Физиологическое значение кругов кровообращения. 

 

Тема 2.2. Сердце. 

Функциональные 

особенности и свойства 

сердечной мышцы 

Сердце. Функциональные особенности и свойства 

сердечной мышцы (автоматия, возбудимость, проводимость 

и сократимость). Автоматия и проводящая система сердца. 

Электрические явления в сердце. Электрокардиограмма 

(ЭКГ). Сократительная деятельность сердца. Закон «все или 

ничего». Метаболизм и кровоснабжения сердца. Фазовая 

структура сердечного цикла. Показатели деятельности 

сердца. Зависимость частоты сердечных сокращений (ЧСС) 

от мощности циклической работы, величины и 

продолжительности статических усилий, объема активной 

мышечной массы. Систолический (ударный) объем крови 

(УОК), минутный объем крови (МОК) объем 

циркулирующей и депонированной крови. Зависимость 

изменений УОК и МОК от мощности мышечной работы. 

Особенности изменений УОК и МОК при статической 

работе. Влияние на ЧСС, УОК и МОК положения тела в 

пространстве. Внутри и внесердечные (нервные и 

гуморальные) механизмы регуляции работы сердца в покое 

и при работе. 

Функциональная организация сосудистой системы. 

Функции артериальных и венозных сосудов. Гемодинамика. 

Биофизические основы гемодинамики. Артериальное 

давление (АД) и факторы, его определяющие, сосудистое 

сопротивление кровотоку. Объемная и линейная скорости 

кровотока. Движение крови по артериям и венам, факторы 

его определяющие. Микроциркуляция. Капилляры и их 

типы. Обмен газов, жидкости и веществ через стенку 

капилляров. Тонус сосудов и механизмы его регуляции. 

Физиологические и биофизические механизмы регуляции 

движения крови по сосудам. Механизмы местной, нервной и 

гуморальной регуляции деятельности различных звеньев 

сердечно-сосудистой системы. Физиологические механизмы 

кровоснабжения скелетных мышц и других органов и 

тканей. Основные показатели гемодинамики при мышечной 

работе. Рабочая гиперемия и ее механизмы. Факторы, 

определяющие величину кровоснабжения активных мышц. 

Кровоснабжение скелетных мышц при динамической работе 

и статических усилиях. Перераспределение кровотока при 

мышечной работе. 

Особенности регуляции кровообращения при 

мышечной работе. Механизмы регуляции лимфообращения 

в покое и мышечной деятельности. 

Тема 2.3. Дыхание и его 

функции. Газообмен в легких Дыхание и его функции. Этапы газообмена в 
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организме. Вентиляция легких. Механизм вдоха и выдоха. 

Дыхательный цикл и его изменения (гиперппое, тахипное, 

полипное, диспное). Легочные объемы и емкости. Должные 

и фактические величины. Легочная вентиляция и её 

компоненты в условиях покоя и при мышечной работе у 

людей различного уровня физической подготовленности. 

Функциональное «мертвое» пространство. Альвеолярная 

вентиляция. Кислородная стоимость (работа) дыхания.  

Газообмен в легких. Газовый состав атмосферного, 

альвеолярного и выдыхаемого воздуха. Величины 

парциального давления газов в легких и напряжения газов в 

артериальной, венозной крови и тканях. Диффузия как 

механизм обмена газов в легких и тканях. Диффузионная 

способность легких для кислорода и углекислого газа.  

Транспорт кислорода кровью. Кислородная емкость 

крови. Оксигемоглобин и факторы, определяющие скорость 

его диссоциации. Понятие о сдвиге кривой диссоциации 

оксигемоглобина вправо (эффект Бора). Артериально-

венозная разность по кислороду, коэффициент 

использования кислорода. Транспорт СО2 кровью. Роль 

карбоангидразы; факторы, влияющие на выделение СО2. 

Регуляция дыхания. Понятие о газовом гомеостазе 

организма. Типы регуляции дыхания. Дыхательный центр и 

его отделы (И.М. Сеченов, Н.А. Миславский). Регуляция 

деятельности дыхательного центра. Функции 

Периферических (артериальных) и центральных 

(медуллярных) хеморецепторов. Влияние на дыхательный 

центр с механорецепторов работающих мышц и 

периферических рецепторов. Роль коры больших полушарий 

головного мозга в регуляции дыхания. Произвольная 

регуляция дыхания. Рефлексы саморегуляции дыхания. 

Особенности механизмов регуляции дыхания при мышечной 

работе. 

 

Тема 2.4.  Общая 

характеристика основных 

пищеварительных процессов 

Общая характеристика основных пищеварительных 

процессов. Работы И. П. Павлова и его школы в 

исследовании физиологии пищеварения. Методы 

исследования функций желудочно-кишечного тракта. 

Пищеварение в различных отделах пищеварительного 

тракта: в полости рта, желудке, 12-перстной кишке, тонком 

и толстом кишечнике Состав и свойства пищеварительных 

соков, их основные ферменты. Полостное и пристеночное 

пищеварение. 

Секреторная, моторная и гормональная функции 

желудочно-кишечного тракта. Роль поджелудочной железы 

и печени в пищеварении. Всасывание продуктов 

переваривания пищи. Регуляция пищеварения в различных 

отделах желудочно-кишечного тракта. Влияние мышечной 
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деятельности на пищеварение. 

Тема 2.5. Общая 

характеристика 

выделительных процессов. 

Общая характеристика выделительных процессов. 

Выделительная функция кожи (потовые и сальные железы), 

легких и желудочно-кишечного тракта. Основные функции 

почек и методы их исследования. Нефрон как структурно-

функциональная единица почек. Особенности 

кровообращения в почках. Юкстамедуллярные нефроны. 

Процесс мочеобразования: клубочковая фильтрация, 

канальцевая реабсорбция и секреция. Регуляция 

мочеобразования. Количество, состав и свойства мочи. 

Мочевыведение и мочеиспускание. Влияние мышечной 

деятельности на функции выделения. 

Раздел 3.Обмен веществ и энергии. Теплообмен.Железы внутренней секреции. 

Тема 3.1 Взаимосвязь обмена 

веществ и энергии  Взаимосвязь обмена веществ и энергии. Ассимиляция 

и диссимиляция, анаболизм и катаболизм. Роль белков в 

организме. Азотистый баланс. Пластическое обеспечение 

функций. Белковый обмен во время мышечной работы и 

восстановления. Регуляция белкового обмена. 

Роль жиров в организме. Особенности превращения 

жиров в организме. Мобилизация и использование 

свободных жирных кислот в энергообеспечении работы 

мышц. Регуляция жирового обмена.  

Роль углеводов в организме Особенности превращения 

жиров в организме. Регуляция уровня глюкозы в крови и 

регуляция углеводного обмена. Углеводный обмен при 

мышечной работе. Соотношение углеводного и жирового 

обменов во время мышечной работы.  

Обмен воды и минеральных веществ. Значение и 

распределение воды в организме. Обмен воды при 

мышечной работе. Влияние дегидратации на 

работоспособность. Минеральный обмен. Особенности 

минерального обмена при мышечной работе. Обмен 

энергии. Энергетический баланс организма. Основной 

обмен. Добавочный расход энергии. Суточные 

энергозатраты при различных видах деятельности. 

Источники энергии и способы её освобождения в организме. 

Прямая и непрямая калориметрия. Калорический эквивалент 

кислорода. Энергетический обмен при мышечной работе. 

Кислородный запрос, потребление кислорода и 

кислородный долг. Энергетическая стоимость разных видов 

мышечной деятельности. Коэффициент полезного действия.  

Тема 3.2. Регуляция 

температуры тела человека Понятие о температурном гомеостазе и тепловом 

балансе организма. Механизмы теплопродукции 

(химическая терморегуляция). Первичное и вторичное 

тепло. Механизмы теплоотдачи (физическая 

терморегуляция). Теплоизлучение, теплопроведение, 

конвекция и испарение. Работа потовых желез и их роль в 
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теплоотдаче. Дегидратация организма. Температурные 

«ядро» и «оболочка» тела. Факторы, определяющие 

колебания температуры «ядра» и «оболочки». Способы 

измерения температуры тела. Регуляция температуры тела 

человека. Восприятие и анализ температуры тела и внешней 

среды. Нервные центры. Исполнительные органы системы 

терморегуляции. Рабочая гипертермия, ее механизмы и 

закономерности. Теплообмен при различных видах 

мышечной деятельности и влияние на него условий внешней 

среды (температура, влажность). Адаптация организма к 

изменениям температуры внешней среды. 

 

Тема 3.3. Функции желез 

внутренней секреции Функции желез внутренней секреции (эндокринных 

желез) и их роль в регуляции функций организма в покое и 

при мышечной деятельности. Гормоны, их свойства. Виды и 

механизм действия гормонов. Основные методы 

исследования: удаление эндокринных желез в эксперименте, 

блокада и стимуляция их функций, введение гормонов. 

Эндокринная система организма и регуляция её 

деятельности (гипофизарный и парагипофизарный пути 

регуляции). 

Функции гормонов передней, средней и задней доли 

гипофиза. Роль гормонов гипофиза в регуляции 

деятельности других желез внутренней секреции. 

Функции гормонов надпочечников. Гормоны 

мозгового слоя (адреналин и норадреналин), их связь с 

симпатической нервной системой. Гормоны коркового слоя: 

минералокортикоиды и глюкокортикоиды. Их роль в 

процессах срочной и долговременной адаптации организма 

к экстремальным факторам. Общий адаптационный 

синдром, его стадии. Стресс и адаптация. Роль желез 

внутренней секреции в формировании системно-

структурного следа при переходе срочных адаптивных 

реакций в долговременные. 

Эндокринные функции половых желез и их роль в 

развитии физических качеств. Вредность использования 

анаболических стероидов. 

Функции гормонов щитовидной железы. Ее гипо- и 

гиперфункция. Влияние на энергетический обмен и связь с 

симпатической нервной системой. Роль в процессах 

терморегуляции. Эндокринные функции поджелудочной 

железы. 

 

Раздел 4. Классификация и характеристика физических упражнений 

Тема 4.1 Аналитические и 

синтетические 

классификации 

Аналитические и синтетические классификации. 

Классификация спортивных движений и упражнений: по 

биомеханической структуре, характеру реагирования на 
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условия деятельности, проявлению физических качеств, 

режиму деятельности скелетных мышц, мощности нагрузки, 

преобладающим источникам энергии, уровню энергозатрат, 

характеру распределения усилий, сложности координации, 

объему занятых в движении мышц. 

Характеристика циклических движений различной 

относительной мощности: максимальной, субмаксимальной, 

большой и умеренной (расход энергии, кислородный запрос, 

потребление и кислородный долг, ведущие системы 

энергообеспечения, характеристика работы висцеральных 

систем, основные механизмы утомления и факторы, 

лимитирующие работоспособность, длительность 

восстановления). 

Общая характеристика ациклических движений. 

Характеристика силовых и скоростно-силовых упражнений. 

Взрывные усилия. Особенности удержания статических 

усилий. Феномен статического усилия (Д. Линдгард). 

Прицельные упражнения.  

 

Тема 4.2 Характеристика 

движений, оцениваемых в 

баллах 

Характеристика движений, оцениваемых в баллах (расход 

энергии, кислородный запрос, потребление и кислородный 

долг, ведущие источники энергии, характеристика работы 

висцеральных систем, основные механизмы утомления и 

факторы, лимитирующие работоспособность). 

Характеристика ситуационных движений (спортивные игры 

и единоборства), (расход энергии, кислородный запрос, 

потребление и кислородный долг, ведущие источники 

энергии, характеристика работы висцеральных систем, 

основные механизмы утомления и факторы, лимитирующие 

работоспособность). Состояния организма при спортивной 

деятельности. Предстартовое состояние. Особенности 

физиологических функций. Физиологические механизмы 

предстартовых изменений. Разновидности предстартового 

состояния и способы управления ими. 

Тема 4.3 Рабочее состояние. 

Утомление. Восстановление. Разминка как фактор оптимизации предстартовых 

реакций. Влияние разминки на ускорение врабатывания 

физиологических функций. Значение общей и специальной 

разминки. Обоснование интервала отдыха между разминкой 

и соревнованием. Врабатывание. Физиологические 

закономерности и механизмы врабатывания. «Мертвая 

точка» и «второе дыхание». Механизмы их развития. Пути 

преодоления «мертвой точки». 

Рабочее состояние. Истинное и ложное устойчивое 

состояние при циклических упражнениях разной мощности. 

Характеристика двигательных, висцеральных функций, 

энергетического обмена, гормональной активности, 

координации движений в фазе устойчивой 

работоспособности. Состояние оптимальной 

работоспособности при упражнениях переменной 
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мощности, ациклических и других упражнениях. 

Утомление. Определение и физиологическая сущность 

утомления. Современные представления о механизмах 

утомления. Утомление и работоспособность. 

Физиологические проявления и стадии развития утомления 

при физической работе. Компенсированное и 

некомпенсированное утомление. Наиболее типичные 

факторы утомления при различных видах спортивных 

упражнений. Критерии и тесты оценки утомления. Понятие 

об основных факторах, лимитирующих работоспособность 

при упражнениях разного характера и мощности. 

Восстановление. Восстановительные процессы после 

работы. Послерабочие изменения как отражение следовых 

процессов в тканях и нервной системе. Кислородный долг и 

его компоненты. Восстановление энергетических запасов в 

организме. Особенности восстановления функций: 

неравномерность, гетерохронность, фазность, 

избирательность, конструктивный характер. 

Восстановительные процессы после тренировочных занятий 

и соревнований. Влияние тренировки на восстановительные 

процессы. Средства повышения эффективности процессов 

восстановления. Активный отдых. 

 

Раздел 5. Формирование двигательных навыков 

Тема 5.1 Формирование 

двигательных навыков 
Двигательные навыки и физиологические механизмы их 

формирования. Роль тренируемости в освоении 

двигательных навыков. Функциональная система, 

доминанта, двигательный динамический стереотип, 

экстраполяция. Стабильность и вариативность компонентов 

двигательного навыка. Физиологические закономерности и 

стадии формирования двигательных навыков (стадия 

генерализации (иррадиации) возбуждения; стадия 

концентрации возбуждения; стадия стабилизации; стадия 

автоматизации навыка). Соматический и вегетативный 

компоненты двигательного навыка. Физиологические 

основы совершенствования двигательных навыков 

(значение обратных связей, срочной и дополнительной 

информации, постепенного усложнения и разносторонней 

техники движений, речевой регуляции). Индивидуализация 

обучения. Особенности формирования двигательных 

навыков в различных видах спорта. 

Раздел 6.Физиологические основы спортивной тренировки. 

Тема 6.1. Спортивная 

тренировка и её основные 

структурно-функциональные 

эффекты. 

Спортивная тренировка и её основные структурно-

функциональные эффекты. Физиологическая 

характеристика состояния тренированности. 

Функциональные изменения Деятельности висцеральных 

систем в покое, при стандартных и максимальных нагрузках. 

Физиологическое обоснование принципов спортивной 

тренировки: специфичности, максимальных нагрузок, 

взаимодействия нагрузок, вариативности, обратимости, 
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цикличности, учета фазности восстановительных процессов. 

Классификация нагрузок по специфичности, энергетической 

направленности, координационной сложности и величине. 

Физиологическое обоснование компонентов тренировочных 

нагрузок. 

Физиологическое обоснование структуры 

многолетней подготовки и ее отдельных этапов как процесса 

формирования долговременной адаптации. Физиологическая 

характеристика периодизации спортивной тренировки: 

подготовительного, соревновательного и переходного 

периодов. Физиологические основы предсоревновательного 

этапа тренировки. Особенности физической терморегуляции 

в условиях повышенной температуры и влажности воздуха. 

Физиологическая характеристика факторов, снижающих 

спортивную работоспособность: а) перегревание организма; 

б) дегидратация; в) снижение кислородтранспортных 

возможностей сердечно-сосудистой системы. Изменения 

функций организма в условиях повышенной температуры и 

влажности. Тепловая адаптация (акклиматизация) и ее 

физиологическая характеристика. Спортивная тренировка в 

жарких условиях. Питьевой режим. Повышение тепловой 

устойчивости организма.  

 

Тема 6.2 Спортивная 

работоспособность  Спортивная работоспособность в условиях 

пониженной температуры окружающей среды. Изменения 

функций организма в этих условиях. Физическая 

работоспособность в холодных условиях. Акклиматизация к 

изменениям температуры. 

Спортивная работоспособность в условиях 

пониженного атмосферного давления. Характеристика 

факторов, действующих на организм человека в условиях 

среднегорья и высокогорья, изменения функций организма в 

этих условиях. Различные типы гипоксии и их 

физиологическая характеристика. Горная (высотная) 

болезнь. Адаптация человека к пониженному 

барометрическому давлению. Работоспособность 

спортсменов во время и после пребывания в среднегорье. 

Биологические ритмы человека. Циркадианные ритмы и 

динамика работоспособности в течение суток. Биоритмы и 

адаптация. Десинхроноз и его физиологическая 

характеристика. Формирование новой суточной периодики 

функций организма при трансмеридиональных 

перемещениях и ее фазы. Спортивная работоспособность 

при смене климато-географических условий. 

Влияние водной среды на спортивную работоспособность. 

Факторы, действующие на организм человека в водной 

среде (плотность, повышенное барометрическое давление, 

гипогравитация, высокая теплоемкость и теплопроводность 
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воды). Особенности терморегуляции организма в воде. 

Энергетика плавания. Функции сенсорных систем в воде. 

Функции соматических и висцеральных систем в водной 

среде. Физиологические основы совершенствования 

двигательных качеств пловцов. 

 

Раздел 7. Физиологические основы тренировки лиц разного возраста и пола 
Тема 7.1 Физиологическое 

обоснование спортивной 

ориентации и отбора и их 

физиологические критерии. 

Физиологическая 

характеристика возрастных 

этапов специализации в разных 

видах спорта. 

Физиологическое обоснование спортивной ориентации 

и отбора и их физиологические критерии. Физиологическая 

характеристика возрастных этапов специализации в разных 

видах спорта. 

Особенности функциональных изменений у юных 

спортсменов при упражнениях различной мощности, 

силовых и скоростно-силовых упражнениях. Аэробные и 

анаэробные возможности юных спортсменов. Возрастные 

особенности формирования двигательных навыков и 

развития двигательных качеств. Особенности развития 

состояний организма (врабатывания, устойчивого 

состояния, утомления и восстановления) в процессе 

тренировки у юных спортсменов. Возрастные 

закономерности и механизмы адаптации юных спортсменов 

под влиянием спортивной тренировки, физиологические 

основы дозирования тренировочных нагрузок. 

Особенности деятельности центральной нервной 

системы и сенсорных систем в женском организме. 

Особенности двигательных и висцеральных функций и 

развития физических качеств у женщин. Аэробные и 

анаэробные возможности женщин. Изменения 

функциональных возможностей женского организма под 

влиянием систематических занятий физическими 

упражнениями и спортом. Функциональные особенности 

женского организма, благоприятствующие выполнению 

ряда упражнений. Факторы, лимитирующие спортивную 

работоспособность женщин. Влияние больших физических 

нагрузок на организм спортсменок. 

Перестройка гормональной активности и 

функционального состояния всех систем организма в 

различные фазы менструального цикла. Влияние на 

спортивную работоспособность женщин фаз менстру-

ального цикла: менструальной, постменструальной, 

овуляторной, постовуляторной и предменструальной. 

Индивидуализация тренировочного процесса с учетом фаз 

ОМЦ. Физиологические основы построения тренировочных 

микро- и мезоциклов у спортсменок. 
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1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- 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). 
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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 
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коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Физиология высшей нервной деятельности 
Тема 1.1. Анатомо-физиологические особенности центральной нервной системы. Частная 

физиология центральной нервной системы. 
 

Вопросы для самоподготовки: 
Составление схем рефлекторных дуг. Составление словаря терминов. Зарисовка сегмента 

спинного мозга. Написание рефератов по темам: «Особенности строения нервных клеток», «Механизм 

проведения нервных импульсов», «Общие принципы оказания неотложной помощи при травмах 
спинного мозга при чрезвычайных ситуациях». Создание презентаций на тему «Физиология нервной 

системы» 

 

Тема 1.2. Общая и частная физиология сенсорных систем. Функции головного 

мозга. Физиология высшей нервной деятельности (ВНД). 

 

Вопросы для самоподготовки: 
Составление схем рефлекторных дуг. Составление словаря терминов. Зарисовка сегмента 

спинного мозга. Написание рефератов по темам: «Особенности строения нервных клеток», «Механизм 
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проведения нервных импульсов», «Общие принципы оказания неотложной помощи при травмах 

спинного мозга при чрезвычайных ситуациях». Создание презентаций на тему «Физиология нервной 

системы» 

Тема 1.3. Нервно-мышечная система. Произвольные движения. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие функции выполняют скелетные мышцы? 2. Какие физиологические свойства 

характерны для скелетных мышц? 3. Как соотносятся ПД, сокращение и возбудимость 

мышечного волокна? 4. Какие режимы и виды сокращений характерны для скелетных мышц? 

5. В чем состоит различие зубчатого и гладкого тетанусов? 6. Какие особенности имеет 

одиночное мышечное сокращение? 7. Перечислите структурные особенности поперечно-

полосатого мышечного волокна. 8. Как устроена миофибрилла? 9. Какова природа полос на 

волокнах скелетной мускулатуры?10. Как устроен актиновый филамент?11. Какую функцию 

выполняет тропомиозин?12. Как устроен миозиновый филамент?13. Какие структурные 

элементы выделяются на молекуле миозина?14. Какую функцию в саркомере выполняет 

титин?15. С какой скоростью ПД передается по сарколемме? "  15. С какой скоростью 

ПД передается по сарколемме? 16. Какую функцию выполняют Т -трубочки? 17. Как устроены 

триады? 18. Как функционируют рианодиновые рецепторы? 19. Что такое 

электромеханическое сопряжение? 20. Опишите рабочий цикл головки миозина в процессе 

сокращения. 21. Какую роль выполняет АТФ в процессе скольжения миофиламентов? 22. Что 

происходит в мышечном волокне при расслаблении? 23. Благодаря каким силам 

миофиламенты при расслаблении мышцы возвращаются в исходное положение?Как можно 

определить мышечную силу? Чем различаются геометрическое и физиологическое 

поперечное сечение мышцы? Что такое абсолютная мышечная сила? Как сила мышцы зависит 

от исходного растяжения? Почему? Как НС влияет на силу мышц? Что такое утомление? 

Дайте определение. Какие виды утомления принято" 1Понятие о нервно-мышечном 

аппарате.Двигательные единицы (ДЕ) - основные морфофункциональные элементы нервно-

мышечной системы. Типы и функциональные свойства ДЕ. Мышечные волокна, их типы 

(медленные и быстрые). Передача возбуждения в нервно-мышечном синапсе. Механизм 

сокращения и расслабления мышечного волокна. Химизм и энергетика мышечного 

сокращения. Регуляция силы сокращения мышцы (число активных ДЕ, частота импульсации 

мотонейронов, связь сокращения мышечных волокон отдельных ДЕ во времени).  

Зависимость функциональных свойств мышцы от композиции (состава входящих в нее ДЕ). 

Нейрофизиологические механизмы тонуса скелетных мышц.  Возбудимость нервно-

мышечного аппарата (хронаксия и реобаза). Одиночный и тетанический режимы мышечного 

сокращения. Изометрический, изотонический и ауксотонический режимы сокращения. 

Статический и динамический типы работы мышц. Концентрическая и эксцентрическая формы 

динамической работы. Исходная длина и величина напряжения, развиваемого скелетной 

мышцей. Зависимость между силой и скоростью сокращения мышцы. Кровоснабжение мышц, 

сокращающихся в различных режимах.Произвольные и непроизвольные движения. Основные 

принципы организации произвольных движений. Многоуровневый характер регуляции 

движений. Автоматизация движений и её механизмы. Роль обратных связей в управлении 

движениями. Двигательные функции ствола мозга и роль мозжечка в регуляции движений. 

Нисходящие моторные системы, корковый контроль афферентных влияний, спинальных 

рефлексов и активности мотонейронов спинного мозга. Роль парной деятельности и 

доминирования полушарий в управлении движениями. 

 

Аналитические задачи  

1. Изобразите на рисунке механограмму тетанического сокращения одиночного 

волокна скелетной мышцы и происходящую при этом поляризацию его сарколеммы. 

2. Нервно-мышечный препарат лягушки стимулируют в режиме одиночных 

сокращений, в режиме зубчатого тетануса и гладкого тетануса (оптимум и пессимум). 

Сравните амплитуды наблюдаемых мышечных ответов. 
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3. Длительность фазы укорочения при одиночном сокращении скелетной мышцы 

составляет 50 мс. При какой частоте раздражения этой мышцы будет наблюдаться гладкий 

тетанус? Какой вид сокращения будет наблюдаться у этой мышцы при частоте раздражения 

15 Гц? 

4. Абсолютная сила скелетной мышцы составляет 10 кг, а площадь физиологического 

поперечного сечения — 7 см 2. Какой груз может поднять эта мышца? 

5. Зарисуйте прохождение линий для определения геометрического и 

физиологического поперечного сечения в лентовидной, веретенообразной и одноперистой 

мышцах. 

6. Ионы Са 2+ играют ведущую роль в сокращении гладкомышечных клеток. 

Изобразите схему путей повышения и снижения внутриклеточной концентрации кальция. 

7.Гладкая мышца моноунитарного типа сокращалась в ответ на стимуляцию идущих к 

ней парасимпатических нервов. Блокаторы потенциалзависимых Na +каналов угнетали 

сокращение, а блокаторы М -холинорецепторов на него не влияли. Объясните механизм 

сокращения такой гладкой мышцы при раздражении парасимпатических нервов. 

8. Полоска гладкой мышцы моноунитарного типа сокращалась в ответ на прямую 

электрическую стимуляцию в среде с пониженным содержанием ионов Са 2+. Чем 

сократительный ответ будет отличаться от такового в среде с нормальным содержанием 

кальция? 

9. Для расслабления гладкой мускулатуры используются соли магния. Объясните 

механизм влияния ионов магния на гладкую мускулатуру. 

10.И гладкая, и сердечная мускулатура обладают свойством автоматии. Сравните 

механизмы формирования автоматического ритма сокращений в двух этих типах" 

 

РАЗДЕЛ 2. Кровь и её функции. Функции кровообращения 

 

Тема 2.1. Понятие о системе крови. Кроветворение. Состав и объем крови. 

Функции крови. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие о системе крови.  

2. Состав и объем крови.  

3.Функции крови: транспортная, дыхательная, питательная, терморегуляторная, поддержание 

водно-солевого баланса и кислотно-основного состояния (КОС), выделительная, защитная и 

регуляторная.  

4. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, их строение и функции.  

5.  Гемоглобин и гематокрит крови. Осмотическая устойчивость эритроцитов.  

6. Лейкоцитарная формула. Физиологический лейкоцитоз.  

7. Скорость оседания эритроцитов. 

8. Физико-химические свойства плазмы крови: удельный вес, гематокрит, осмотическое 

давление, КОС, буферные системы крови, коллоидные и суспензионные свойства, вязкость.  

9. Свертывание крови. 

 

Тема 2.2. Сердце. Функциональные особенности и свойства сердечной мышцы 

 

Вопросы для самоподготовки: 

Составление словаря терминов. Составление схем кровоснабжения головного мозга, 

конечностей. Заполнение «Немых» рисунков сосудов большого круга кровообращения 

Обоснование проекции точек прижатия основных артериальных стволов тела человека для 

временной остановки кровотечения и определения пульса.  

Создание презентаций на тему «Физиология кровообращения».Составление схем 

систем верхней и нижней полых вен, воротной вены печени. Составление сравнительной 

характеристики венозной и лимфатической систем. Зарисовка схемы расположения 
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регионарных лимфоузлов. Составление словаря терминов. Написание рефератов по темам: 

«Современное представление о строении и функциональном значении иммунной системы», 

«Прикладная иммунология». Создание презентации на тему «Физиология иммунной 

системы".Создание презентаций на тему «Физиология лимфатической и иммунной систем»  

Заполнение словаря терминов. Зарисовка схемы кругов кровообращения. Зарисовка с 

использованием препаратов, муляжей, планшетов строения сердца.Подготовка доклада по 

теме "Проводящая система сердца". Создание презентаций на тему «Физиология сердца» 

 

Тема 2.3 Дыхание и его функции. Газообмен в легких 

 

Вопросы для самоподготовки: 
 

Составление словаря терминов. Зарисовка схемы дыхательной системы. Зарисовка 
микроскопического строения легких. Подготовка докладов: «Анатомо-физиологические особенности 

дыхательной системы в разные возрастные периоды», «Дыхание в различных условиях», «Механизм 

первого вдоха новорожденного». Обоснование лабораторных показателей состояния органов дыхания 
здорового человека 

 

Тема 2.4. Общая характеристика основных пищеварительных процессов 

 

Вопросы для самоподготовки: 
Зарисовка схемы пищеварительной системы. Составление словаря терминов. Написание 

рефератов по темам: «Морфофункциональная характеристика органов пищеварительного тракта». 
Написание доклада «Значение нормальной микрофлоры кишечника», «Методы обследования 

пищеварительного тракта», «Анатомо-физиологические особенности пищеварительной системы у 

детей». Подготовка плана-анализа строения органов пищеварительного тракта. 

Составление словаря терминов. Составление схем регуляции выделения пищеварительных соков, 
сравнительной таблицы пищеварения в различных отделах пищеварительного канала. Работа с 

дополнительной литературой. Написание рефератов по темам: «Значение трудов И.П. Павлова в 

создании современного учения о пищеварении», «Методы исследования деятельности 
пищеварительных желёз у человека и животных», «Значение знаний по анатомии и физиологии 

человека для медицинского лабораторного техника». Создание презентаций на тему «Физиология 

пищеварения» 

 

Тема 2.5  Общая характеристика выделительных процессов 

 

Вопросы для самоподготовки: 
 
Изображение схемы нефрона. Зарисовка строения почек, мочеточников, мочевого пузыря, 

мочеиспускательного канала. Составление словаря терминов. Подготовка докладов «Искусственная 

почка», «Мочекаменная болезнь». Написание рефератов по темам: «Адаптационные изменения почки 

и мочевых путей», «Роль органов выделения в поддержании гомеостаза». Работа с бланками анализа 
мочи, оценка показателей. Подсчет суточного диуреза и водного баланса. Написание рефератов по 

теме: «Лабораторные показатели функционирования органов мочевой системы». 

 

РАЗДЕЛ 3. Обмен веществ и энергии. Теплообмен. Железы внутренней секреции. 

 

Тема 3.1 Взаимосвязь обмена веществ и энергии.  

 

Вопросы для самоподготовки: 
 

Взаимосвязь обмена веществ и энергии. Ассимиляция и диссимиляция, анаболизм и 

катаболизм. Роль белков в организме. Азотистый баланс. Пластическое обеспечение функций. 

Белковый обмен во время мышечной работы и восстановления. Регуляция белкового обмена. 
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Роль жиров в организме. Особенности превращения жиров в организме. Мобилизация и 

использование свободных жирных кислот в энергообеспечении работы мышц. Регуляция 

жирового обмена. Роль углеводов в организме Особенности превращения жиров в организме.  

Регуляция уровня глюкозы в крови и регуляция углеводного обмена. Углеводный обмен при 

мышечной работе. 

 

Тема 3.2. Регуляция температуры тела человека 

 

Вопросы для самоподготовки: 

Температурный гомеостаз и тепловой баланс организма. Механизмы теплопродукции 

(химическая терморегуляция). Теплоизлучение, теплопроведение, конвекция и испарение. 

Работа потовых желез и их роль в теплоотдаче. Дегидратация организма. Температурные 

«ядро» и «оболочка» тела. Факторы, определяющие колебания температуры «ядра» и 

«оболочки». Регуляция температуры тела человека 

Нервные центры. Исполнительные органы системы терморегуляции. 

 

 

Тема 3.3. Функции желез внутренней секреции 

Вопросы для самоподготовки: 

Функции желез внутренней секреции (эндокринных желез) и их роль в регуляции 

функций организма в покое и при мышечной деятельности. Гормоны, их свойства. Виды и 

механизм действия гормонов. Функции гормонов передней, средней и задней доли гипофиза. 

Роль гормонов гипофиза в регуляции деятельности других желез внутренней секреции. 

Функции гормонов надпочечников. Гормоны мозгового слоя (адреналин и норадреналин), их 

связь с симпатической нервной системой. Гормоны коркового слоя: минералокортикоиды и 

глюкокортикоиды. Их роль в процессах срочной и долговременной адаптации организма к 

экстремальным факторам. Общий адаптационный синдром, его стадии. Функции гормонов 

щитовидной железы. Ее гипо- и гиперфункция. Влияние на энергетический обмен и связь с 

симпатической нервной системой. Роль в процессах терморегуляции. Эндокринные функции 

поджелудочной железы 

Составление словаря терминов. Составление сравнительной таблицы желез внутренней секреции 

Написание рефератов по темам: «Механизм регуляции деятельности желёз внутренней секреции», 

«Механизм работы гипоталамо-гипофизарно-адреналовой системы», Создание презентаций на тему 
«Эндокринная система». 

 

РАЗДЕЛ 4. Классификация и характеристика физических упражнений 

 

Тема 4.1. Аналитические и синтетические классификации 

  

Вопросы для самоподготовки: 
 

Аналитические и синтетические классификации. Классификация спортивных движений и 

упражнений: по биомеханической структуре, характеру реагирования на условия деятельности, 

проявлению физических качеств, режиму деятельности скелетных мышц, мощности нагрузки, 

преобладающим источникам энергии, уровню энергозатрат, характеру распределения усилий, 

сложности координации, объему занятых в движении мышц.Характеристика циклических 

движений различной относительной мощности: максимальной, субмаксимальной, большой и 

умеренной (расход энергии, кислородный запрос, потребление и кислородный долг, ведущие 

системы энергообеспечения, характеристика работы висцеральных систем, основные 

механизмы утомления и факторы, лимитирующие работоспособность, длительность 

восстановления). Общая характеристика ациклических движений.  
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Характеристика силовых и скоростно-силовых упражнений. Взрывные усилия. Особенности 

удержания статических усилий. Феномен статического усилия (Д. Линдгард). Прицельные 

упражнения. Характеристика движений, оцениваемых в баллах (расход энергии, кислородный 

запрос, потребление и кислородный долг, ведущие источники энергии, характеристика работы 

висцеральных систем, основные механизмы утомления и факторы, лимитирующие 

работоспособность).  

Характеристика ситуационных движений (спортивные игры и единоборства), (расход энергии, 

кислородный запрос, потребление и кислородный долг, ведущие источники энергии, 

характеристика работы висцеральных систем, основные механизмы утомления и факторы, 

лимитирующие работоспособность). 

 Конспектирование следующих тем: 

1.Состояния организма при спортивной деятельности. Предстартовое состояние. 

Особенности физиологических функций.  

2.Физиологические механизмы предстартовых изменений. Разновидности предстартового 

состояния и способы управления ими.  

3.Разминка как фактор оптимизации предстартовых реакций. Влияние разминки на 

ускорение врабатывания физиологических функций.  

4.Значение общей и специальной разминки. Обоснование интервала отдыха между 

разминкой и соревнованием.  

5.Врабатывание. Физиологические закономерности и механизмы врабатывания.  

6.«Мертвая точка» и «второе дыхание». Механизмы их развития. Пути преодоления 

«мертвой точки». 

7.Рабочее состояние. Истинное и ложное устойчивое состояние при циклических 

упражнениях разной мощности.  

8. Утомление. Определение и физиологическая сущность утомления.  

9. Современные представления о механизмах утомления. Утомление и 

работоспособность.  

10. Физиологические проявления и стадии развития утомления при физической работе.  

11. Компенсированное и некомпенсированное утомление.  

12. Наиболее типичные факторы утомления при различных видах спортивных 

упражнений. 

13. Понятие об основных факторах, лимитирующих работоспособность при упражнениях 

разного характера и мощности. 

14. Восстановление. Восстановительные процессы после работы.  

15. Восстановление энергетических запасов в организме.  

16. Особенности восстановления функций: неравномерность, гетерохронность, фазность, 

избирательность, конструктивный характер.  

17. Восстановительные процессы после тренировочных занятий и соревнований.  

18. Влияние тренировки на восстановительные процессы.  

19. Средства повышения эффективности процессов восстановления. 
 

Тема 4.2 Характеристика движений, оцениваемых в баллах 

Доклады по изучаемым вопросам: 

1. Состояние оптимальной работоспособности при упражнениях переменной мощности, 

ациклических и других упражнениях. 

2. Характеристика двигательных, висцеральных функций, энергетического обмена, 

гормональной активности, координации движений в фазе устойчивой работоспособности.  

3. Послерабочие изменения как отражение следовых процессов в тканях и нервной 

системе. 

4. Кислородный долг и его компоненты.  

5. Активный отдых. 
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6. Критерии и тесты оценки утомления.  

7. Теории утомления. 

8. Предрабочее и текущее восстановление. 

 

Тема 4.3 Рабочее состояние. Утомление. Восстановление. 

Доклады по изучаемым вопросам 

1. Физиологические сдвиги при работе циклического характера при различных зонах 

мощности. 

2. Причины утомления при работе циклического характера при различных зонах 

мощности. 

3. Физиологические сдвиги при работе циклического характера при различных зонах 

мощности. 

4. Причины утомления при работе циклического характера при различных зонах 

мощности. 

5. Характеристика ситуационных движений (спортивные игры и единоборства), 

(расход энергии, кислородный запрос, потребление и кислородный долг, ведущие 

источники энергии, характеристика работы висцеральных систем, основные механизмы 

утомления и факторы, лимитирующие работоспособность). 

6. Характеристика движений, оцениваемых в баллах (расход энергии, кислородный 

запрос, потребление и кислородный долг, ведущие источники энергии, характеристика 

работы висцеральных систем, основные механизмы утомления и факторы, лимитирующие 

работоспособность). 

 

 

РАЗДЕЛ 5. Формирование двигательных навыков 

 

Тема 5.1 Формирование двигательных навыков 

 

Вопросы для самоподготовки: 
 

1. Двигательные навыки и физиологические механизмы их формирования.  

2. Роль тренируемости в освоении двигательных навыков. 

3. Стабильность и вариативность компонентов двигательного навыка.  

4. Физиологические закономерности и стадии формирования двигательных навыков 

(стадия генерализации (иррадиации) возбуждения; стадия концентрации возбуждения; стадия 

стабилизации; стадия автоматизации навыка).  

5. Соматический и вегетативный компоненты двигательного навыка.  

6. Индивидуализация обучения.  

7. Особенности формирования двигательных навыков в различных видах спорта. 

8. Физические качества человека и биологические факторы, обусловливающие развитие 

физических качеств (генетическая предопределенность, взаимозависимость развития 

и проявления, положительный и отрицательный перенос, возрастные периоды 

развития)  

9.  Единство формирования двигательных навыков и развития физических качеств. 

10. Сила. Максимальная сила мышц. Максимальная произвольная сила (МПС) и 

физиологические факторы, ее определяющие. Понятие о силовом дефиците.  

11. Связь МПС со статической и динамической выносливостью. Физиологические 

основы тренировки мышечной силы. Виды гипертрофии скелетных мышц. 

12. Физиологические механизмы развития быстроты движений. 

13. Скоростно-силовые упражнения. Максимальная мощность как результат 

оптимального соотношения силового и скоростного компонентов двигательного акта.  
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14. Центральные и периферические факторы, определяющие скоростно-силовые 

характеристики движений.  

15.  Определение выносливости и её виды. Специфичность выносливости.  

16. Виды выносливости: статическая, силовая, скоростная, выносливость к длительной 

динамической работе. Анаэробная и аэробная производительность. Выносливость при 

локальной, региональной и глобальной работе. Общая и специальная выносливость. 

Показатели и критерии выносливости.  

17. Роль генетических и средовых факторов в развитии различных видов выносливости. 

Максимальная анаэробная мощность и максимальная анаэробная емкость как основа 

анаэробной выносливости. Взаимосвязь выносливости, работоспособности и 

утомления. 

18. Аэробная выносливость и кислородтранспортная система. Максимальное 

потребление кислорода (МПК) как интегральный показатель аэробных возможностей 

организма человека. Абсолютные и относительные величины МПК у спортсменов 

различных специализаций. МПК как критерий уровня физического здоровья 

населения.  

19. Физиологические механизмы развития кислородтранспортной системы. Изменения в 

системе внешнего дыхания, в системе крови, в центральном и периферическом 

звеньях системы кровообращения, в системе микроциркуляции мышц.  

20. Понятие о пороге анаэробного обмена (ПАНО) и использование его в тренировочном 

процессе. Понятие об анаэробной емкости и эффективности. Процессы ресинтеза 

АТФ при мышечной работе (ресинтез АТФ в креатинфосфокиназной реакции, 

ресинтез АТФ в процессе гликолиза, ресинтез АТФ в аэробных процессах).  

21. Потребление кислорода, кислородный дефицит, кислородный запрос и кислородный 

долг при мышечной работе.  

22. Методы прямого и косвенного определения МПК, кислородного долга, ПАНО. 

Соотношение процессов аэробного и анаэробного ресинтеза АТФ в упражнениях 

разной мощности и длительности.  

Формы контроля самостоятельной работы студентов: 

Доклады по изучаемым вопросам: 

1. Функциональная система, доминанта, двигательный динамический стереотип, 

экстраполяция. 

2. Физиологические основы совершенствования двигательных навыков (значение 

обратных связей, срочной и дополнительной информации, постепенного усложнения и 

разносторонней техники движений, речевой регуляции). 

3. Дайте определение компонентам двигательного навыка. 

4. В чем заключается стабильность и вариативность компонентов двигательного навыка. 

 

 

РАЗДЕЛ 6. Физиологические основы спортивной тренировки. 

 

Тема 6.1. Спортивная тренировка и её основные структурно-функциональные 

эффекты. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Спортивная тренировка и её основные структурно-функциональные эффекты. 

2. Физиологическая характеристика состояния тренированности. 

3. Функциональные изменения деятельности висцеральных систем в покое, при стандартных 

и максимальных нагрузках. 
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4.  Физиологическое обоснование принципов спортивной тренировки: специфичности, 

максимальных нагрузок, взаимодействия нагрузок, вариативности, обратимости, цикличности, 

учета фазности восстановительных процессов. 

5. Классификация нагрузок по специфичности, энергетической направленности, 

координационной сложности и величине.Физиологическое обоснование спортивной 

ориентации и отбора и их физиологические критерии.  

 

РАЗДЕЛ 7. Физиологические основы тренировки лиц разного возраста и пола 

 

Тема 7.1. Физиологические основы тренировки лиц разного возраста и пола 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Физиологическая характеристика возрастных этапов специализации в разных видах спорта. 
2. Особенности функциональных изменений у юных спортсменов при упражнениях 
различной мощности, силовых и скоростно-силовых упражнениях.  
3. Аэробные и анаэробные возможности юных спортсменов. Возрастные особенности 
формирования двигательных навыков и развития двигательных качеств.  
4. Особенности развития состояний организма (врабатывания, устойчивого состояния, 
утомления и восстановления) в процессе тренировки у юных спортсменов.  
6. Особенности деятельности центральной нервной системы и сенсорных систем в женском 

организме.  

7. Особенности двигательных и висцеральных функций и развития физических качеств у 

женщин. Аэробные и анаэробные возможности женщин.  

8. Изменения функциональных возможностей женского организма под влиянием 

систематических занятий физическими упражнениями и спортом.  

9. Функциональные особенности женского организма, благоприятствующие выполнению 

ряда упражнений.  

10. Факторы, лимитирующие спортивную работоспособность женщин. Влияние больших 

физических нагрузок на организм спортсменок.  

11. Перестройка гормональной активности и функционального состояния всех систем 

организма в различные фазы менструального цикла.  

12. Влияние на спортивную работоспособность женщин фаз менструального цикла: 

менструальной, постменструальной, овуляторной, постовуляторной и предменструальной.  

13. Индивидуализация тренировочного процесса с учетом фаз ОМЦ. Физиологические 

основы построения тренировочных микро- и мезоциклов у спортсменок. 

 

Формы контроля самостоятельной работы студентов: 

Доклады по изучаемым вопросам: 

1. Биологические ритмы человека. Циркадианные ритмы и динамика 

работоспособности в течение суток.  

2. Биоритмы и адаптация. Десинхроноз и его физиологическая характеристика.  

3. Формирование новой суточной периодики функций организма при трансмеридиональных 

перемещениях и ее фазы.  

4. Спортивная работоспособность при смене климато-географических условий. 

5. Влияние водной среды на спортивную работоспособность.  

6. Факторы, действующие на организм человека в водной среде (плотность, повышенное 

барометрическое давление, гипогравитация, высокая теплоемкость и теплопроводность воды).  

7. Особенности терморегуляции организма в воде. Энергетика плавания. Функции сенсорных 

систем в воде. Функции соматических и висцеральных систем в водной среде.  

8. Физиологические основы совершенствования двигательных качеств пловцов 
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9. Физиологическая характеристика образа жизни современного человека (гипокинезия, 

интенсификация производства, ускорение темпов жизни, психоэмоциональные перегрузки, 

нерациональное питание и др.).  

10. Физиологические основы здорового образа жизни. Обоснование критериев и уровня 

здоровья. Критерии физического здоровья (величина МПК; РWC170).  

11. Влияние занятий физическими упражнениями на умственную работоспособность. 

Факторы, определяющие и нарушающие деятельность нервно-мышечной системы.  

12. Влияние физической активности на резервы физиологических функций. Общие 

физиологические закономерности использования физических нагрузок для улучшения 

состояния здоровья. 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)1 

 

РАЗДЕЛ 1. Физиология высшей нервной деятельности 

Тема 1.1. Анатомо-физиологические особенности центральной нервной системы. 

Частная физиология центральной нервной системы. 

 

Схемы и таблицы по работе ЦНС 

 

Тема 1.2. Общая и частная физиология сенсорных систем. Функции головного 

мозга. Физиология высшей нервной деятельности (ВНД). 

 

Схемы и наглядные пособия по физиологии и анатомии сенсорных систем. Функции 

головного мозга. Физиология высшей нервной деятельности (ВНД).. 

 

Тема 1.3. Нервно-мышечная система. Произвольные движения. 

 

Схемы и наглядные пособия по физиологии и анатомии Нервно-мышечной системы. 

 

РАЗДЕЛ 2. Кровь и её функции. Функции кровообращения 

 

Тема 2.1. Понятие о системе крови. Кроветворение. Состав и объем крови. 

Функции крови. 

 

Схемы, таблицы, диаграммы по анатомии и физиологии сердечно-сосудистой 

системы. Таблицы и плакаты Кровь и её функции. Функции кровообращения. 

 

Тема 2.2. Сердце. Функциональные особенности и свойства сердечной мышцы 

 

Схемы, таблицы, диаграммы по анатомии и физиологии сердечно-сосудистой 

системы. 

 

Тема 2.3. Дыхание и его функции. Газообмен в легких 

 

Схемы, таблицы, диаграммы по анатомии и физиологии дыхательной системы. 

 

Тема 2.4.  Общая характеристика основных пищеварительных процессов 

 

Схемы, таблицы, диаграммы по анатомии и физиологии дыхательной системы. 

                                                   

1 Раздел может быть оформлен в виде приложения к методическим материалам по дисциплине (модулю). 
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Тема 2.5. Общая характеристика выделительных процессов. 

 

Схемы, таблицы, диаграммы по анатомии и физиологии выделительной системы. 

 

Раздел 3.Обмен веществ и энергии. Теплообмен.Железы внутренней секреции. 

 
Тема 3.1 Взаимосвязь обмена веществ и энергии 

Схемы, таблицы, диаграммы по анатомии и физиологии Обмена веществ, эндокринной 

системы и терморегуляции. 

 

Тема 3.2 Регуляция температуры тела человека 

Схемы, таблицы, диаграммы по анатомии и физиологии терморегуляции. 
 

Тема 3.3 Функции желез внутренней секреции 

Схемы, таблицы, диаграммы эндокринной системы. 

 

РАЗДЕЛ 4. Классификация и характеристика физических упражнений 

 

Тема 4.1. Аналитические и синтетические классификации 

 

Схемы, таблицы, диаграммы по классификации и характеристике физических 

упражнений 

 

Тема 4.2 Характеристика движений, оцениваемых в баллах 

 

Схемы, таблицы, диаграммы Характеристики движений 

 

Тема 4.3. Рабочее состояние. Утомление. Восстановление. 

 

Схемы, таблицы, диаграммы по физиологии спорта. 

 

Раздел 5. Физиологические основы спортивной тренировки. 

 
Тема 5.1 Формирование двигательных навыков  
Схемы, таблицы, диаграммы по двигательным навыкам и физиологическим 

механизмам их формирования 

 

РАЗДЕЛ 6. Физиологические основы спортивной тренировки. 

 

Тема 6.1. Спортивная тренировка и её основные структурно-функциональные 

эффекты. 

 

Схемы, таблицы, диаграммы по анатомии и физиологии спорта. 

 

Тема 6.2 Спортивная работоспособность 

 

Схемы, таблицы, диаграммы по анатомии и физиологии спорта. 

 

РАЗДЕЛ 7. Физиологические основы тренировки лиц разного возраста и пола 
Тема 7.1 Физиологическое обоснование спортивной ориентации и отбора и их 

физиологические критерии. Физиологическая характеристика возрастных этапов 

специализации в разных видах спорта. 
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Схемы, таблицы, диаграммы по анатомии и физиологии спорта. 

  

 

1.4. Методические материалы по подготовке к лабораторным занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Лабораторные занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 

углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Лабораторное занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких работ. 

Цель лабораторных занятий состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 

расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 

содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

лабораторных занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

лабораторные занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  

При подготовке и работе во время проведения лабораторных занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к лабораторному занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач занятия, техники безопасности при 

работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Возрастная физиология (модуля)» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
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С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания 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. 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 
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последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 
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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 



35  

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
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Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  
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˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 
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 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  



39  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 
Методические материалы по выполнению лабораторного задания 

При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  
 

Критерии оценки лабораторного задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом с оценкой. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 

Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент демонстрирует 

то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 
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В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
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19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 
 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Учебная дисциплина. Возрастная физиология 

2. Раздел 1. Физиология высшей нервной деятельности /Тема лекционного занятия. 1.1. 

Анатомо-физиологические особенности центральной нервной системы. Частная физиология 

центральной нервной системы. 

3. Цели занятия. Ознакомить с теоретическими основами анатомо-физиологических 

особенностей центральной нервной системы, частной физиологии центральной нервной 

системы. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Предмет физиологии, ее связь с другими науками. Разделы 

физиологии. Методы физиологических исследований. 

Основные этапы и роль отечественных и зарубежных уче-

ных в развитии физиологии. Двигательная деятельность как 

необходимое условие развития организма, здорового образа 

жизни, повышения работоспособности и активного 

долголетия. Общие физиологические понятия (функция, 

процесс, обмен веществ и энергии, гомеостаз, адаптация, 

ритмичность физиологических процессов). Физиология 

возбудимых тканей (раздражимость, возбудимость и методы 

её измерения). Гуморальный и нервный механизмы 

регуляции физиологических функций 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

2 Значение и общие функции центральной нервной 

системы. Периферическая нервная система. Функциональная 

организация центральной нервной системы и ее развитие в 

процессе эволюции и онтогенеза. Рефлекторный механизм 

деятельности центральной нервной системы - рефлекс, 

рефлекторная дуга, обратная связь (рефлекторное кольцо). 

Виды рефлексов. Методы исследования функций 

центральной нервной системы. 

Нейрон как структурно-функциональная единица 

центральной нервной системы. Общая характеристика 

функций нейронов (восприятие, переработка и передача 

информации). Разновидности нейронов - афферентные, 

промежуточные и эфферентные. Глиальные клетки и их 

функции. Мембранные потенциалы нервной клетки 

(потенциал покоя и потенциал действия), механизм их 

возникновения. Изменение возбудимости в течение 

одиночного цикла возбуждения 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

3 Синапс, его строение и механизм проведения 

возбуждения через нервно-мышечный синапс. 

Возбуждающие и тормозные синапсы, их роль в 

Опрос, оценка знаний 

студентов 
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возникновении импульсного ответа нейрона. Механизм 

проведения импульсов по нервному волокну. Роль нервных 

импульсов в передаче информации. Механизм проведения 

импульса по нервному волокну (локальные токи) и законы 

проведения возбуждения по нервному волокну. 

Понятие о нервном центре. Особенности проведения 

возбуждения через нервные центры (одностороннее 

проведение, замедленное проведение, суммация 

возбуждения, трансформация и усвоение ритма, спонтанная 

активность, следовые процессы). Время рефлекса и его 

составляющие. 

Координация деятельности центральной нервной 

системы. Открытие торможения в центральной нервной 

системе И. М. Сеченовым. Координационная и 

охранительная роль процесса торможения. Формы 

проявления и виды торможения. Тормозные нейроны и 

медиаторы. Виды торможения: пресинаптическое и 

постсинаптическое торможение, возвратное торможение. 

Распространение и взаимодействие импульсов в 

центральной нервной системе. Основные принципы 

координации рефлекторной деятельности: субординация 

нервных центров, иррадиация и концентрация возбуждения, 

реципрокные взаимоотношения, общий конечный путь (Ч. 

Шеррингтон), принципы доминанты (А. А. Ухтомский) и 

обратной афферентации. Значение синхронизации 

биоэлектрической активности для системной деятельности 

головного мозга.  

 
4 Функциональная организация спинного мозга. Роль 

спинальных центров в регуляции движений и висцеральных 

функций. Функции продолговатого мозга, его роль в 

моторных и вегетативных реакциях. Средний мозг и его 

функции, его роль в реализации познотонических и 

ориентировочных рефлексов. Промежуточный мозг: таламус 

и его функциональная организация, гипоталамус как высший 

подкорковый центр регуляции вегетативных функций. 

Сетевидное образование (ретикулярная формация) ствола 

мозга, его восходящие и нисходящие активирующие и 

тормозные влияния. Лимбическая система мозга, особен-

ности структурно-функциональной организации и её 

функции. Функции мозжечка и его роль в регуляции 

двигательных и висцеральных функций. Функции 

подкорковых ядер (полосатое тело и бледное ядро). 

Кора больших полушарий головного мозга как 

высший отдел центральной нервной системы. Структурно-

функциональные единицы коры - вертикальные колонки 

нейронов. Динамическая локализация функций в коре. 

Биоэлектрическая активность головного мозга, 

электроэнцефалограмма. Три функциональных блока мозга: 

1) блок регуляции тонуса и бодрствования; 2) блок приема, 

переработки и хранения информации; 3) блок 

программирования, регулирования и контроля 

Опрос, оценка знаний 

студентов 
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поведенческой деятельности человека.  

Вегетативная (автономная) нервная система, ее роль в 

регуляции вегетативных функций и поддержании 

постоянства внутренней среды организма (гомеостаза). 

Функциональная организация и функции симпатического и 

парасимпатического отделов вегетативной нервной системы. 

Учение Л.А. Орбели об адаптационно-трофической функции 

вегетативной нервной системы. Вегетативные рефлексы, их 

роль в обеспечении мышечной работы. Регуляция 

вегетативных функций организма 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1. Учебная дисциплина. Возрастная физиология 

2. Раздел 1. Физиология высшей нервной деятельности /Тема лекционного занятия. 

Тема 1.2. Общая и частная физиология сенсорных систем. Функции головного мозга. 

Физиология высшей нервной деятельности (ВНД). 

3. Цели занятия. Ознакомить с анатомо-физиологическими особенностями физиологии 

сенсорных систем, головного мозга, высшей нервной деятельности (ВНД). 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Общие закономерности деятельности сенсорных 

систем (анализаторов). Учение И. П. Павлова об 

анализаторах. Биологическое значение и основные функции 

сенсорных систем. Классификация и механизм возбуждения 

рецепторов. Основные способы передачи информации. 

Чувствительность рецепторов, абсолютные и 

дифференциальные пороги. Адаптация рецепторов. 

Корковый уровень сенсорных систем. 
 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

2 Зрительная сенсорная система. Периферический и 

центральный отделы. Оптическая и воспринимающая 

система глаза. Рецепторы, механизм восприятия и передачи 

зрительной информации в кору головного мозга. Основные 

функциональные показатели зрительной сенсорной системы. 

Поле зрения, острота зрения и глубинное зрение. Цветовое 

зрение. Зрительная память, поисковая функция глаза. 

Темновая и световая адаптация. Роль зрительной сенсорной 

системы в управлении движениями. 
 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

  

1. Учебная дисциплина. Возрастная физиология 
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2. Раздел 1. Физиология высшей нервной деятельности Тема лекционного занятия. 

Тема 1.3. Нервно-мышечная система. Произвольные движения.  

3. Цели занятия. Сформировать представление о нервно-мышечной системе. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Понятие о нервно-мышечном аппарате. Двигательные 

единицы (ДЕ) - основные морфофункциональные элементы 

нервно-мышечной системы. Типы и функциональные 

свойства ДЕ. Мышечные волокна, их типы (медленные и 

быстрые). Передача возбуждения в нервно-мышечном 

синапсе. Механизм сокращения и расслабления мышечного 

волокна. Химизм и энергетика мышечного сокращения. 

Регуляция силы сокращения мышцы (число активных ДЕ, 

частота импульсации мотонейронов, связь сокращения 

мышечных волокон отдельных ДЕ во времени). 

Зависимость функциональных свойств мышцы от 

композиции (состава входящих в нее ДЕ). Способы оценки 

композиции мышц. Влияние состава ДЕ на силовые, 

скоростные характеристики мышц и выносливость. 

Включение различных типов ДЕ при разных режимах 

сокращения мышц. Биоэлектрические явления в мышце при 

её сокращении (интерференционная электромиограмма). 

Нейрофизиологические механизмы тонуса скелетных мышц. 

Возбудимость нервно-мышечного аппарата (хронаксия и 

реобаза). 
 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Одиночный и тетанический режимы мышечного 

сокращения. Изометрический, изотонический и 

ауксотонический режимы сокращения. Статический и 

динамический типы работы мышц. Концентрическая и 

эксцентрическая формы динамической работы. Исходная 

длина и величина напряжения, развиваемого скелетной 

мышцей. Зависимость между силой и скоростью сокращения 

мышцы. Кровоснабжение мышц, сокращающихся в 

различных режимах. Функциональные свойства гладких 

мышц, особенности их метаболизма. 

Произвольные и непроизвольные движения. 

Основные принципы организации произвольных движений. 

Рефлекторная природа двигательных актов. 

Многоуровневый характер регуляции движений. 

Функциональная система управления движениями. 

Автоматизация движений и её механизмы. Роль обратных 

связей в управлении движениями. Речевая регуляция 

движений. 

Поза тела и её значение в двигательной деятельности 

человека. Роль спинного мозга, различных отделов ствола 

мозга и подкорковых ядер в регуляции тонуса скелетных 

мышц и позы тела. Гамма-регуляция мышечного тонуса. 

Установочные рефлексы.  

Роль различных отделов центральной нервной системы в 

Опрос, оценка знаний 
студентов 
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регуляции движений. Спинальные двигательные системы 

(реципрокная иннервация мышц-антагонистов, 

сгибательный, перекрестный и шагательный рефлексы). 

Двигательные функции ствола мозга и роль мозжечка в 

регуляции движений. Нисходящие моторные системы, 

корковый контроль афферентных влияний, спинальных 

рефлексов и активности мотонейронов спинного мозга. Роль 

парной деятельности и доминирования полушарий в 

управлении движениями. Использование сенсорных 

коррекций и срочной информации при обучении движениям 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) В соответствии с теоретическим материалами составить схемы-конспекты по теме 

«Нервно-мышечная система. Произвольные движения», выполнить моделирование из 

пластилина и зарисовку мотонейрона, режимов мышечного сокращения, схему обратных 

связей в управлении движениями. Конспект-схема «Возрастные особенности двигательного 

анализатора Системы произвольных и непроизвольных движений. Особенности движений в 

младенческом возрасте, раннем детстве, дошкольном возрасте, младшем школьном возрасте, 

подростковом возрасте. Возрастные особенности регуляции произвольных движений». 

 

1.Учебная дисциплина. Возрастная физиология 

2. Раздел 2. Кровь и её функции. Функции кровообращения 

3. Тема лекционного занятия -  Тема 2.1. Понятие о системе крови. Кроветворение. Состав и 

объем крови. Функции крови. 

4. Цель занятия. Сформировать представление о системе крови, кроветворении, составе и 

объеме крови, функции крови. 

5. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Понятие о системе крови. Кроветворение. Состав и 

объем крови. Функции крови. Форменные элементы 

крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, их 

строение и функции. Гемоглобин и гематокрит крови. 

Осмотическая устойчивость эритроцитов. 

Лейкоцитарная формула. Физиологический 

лейкоцитоз. Скорость оседания эритроцитов. Физико-

химические свойства плазмы крови: удельный вес, 

гематокрит, осмотическое давление, КОС, буферные 

системы крови, коллоидные и суспензионные свойства, 

вязкость. Группы крови. Резус-фактор. Свертывание 

крови. Нервная и гуморальная регуляция системы 

крови. Изменения крови при мышечной деятельности: 

истинный и ложный эритроцитоз, эритропения, 

миогенный лейкоцитоз и его фазы, миогенный 

тромбоцитоз. Изменение показателей периферической 

крови при различных функциональных состояниях. 

Лимфа как внутренняя среда организма: количество, 

состав, основные свойства и функции, 

лимфообразование 

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 

вкрапленные задания, 

активное резюмирование, 
проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

Опрос, оценка знаний 

студентов 
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2 Функциональная организация сердечно-сосудистой 

системы. Основные функции системы 

кровообращения. Физиологическое значение кругов 

кровообращения 

Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 

вкрапленные задания, 

активное резюмирование, 
проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

Опрос, оценка знаний 
студентов  

 

6. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры 

 

1.Учебная дисциплина. Возрастная физиология 

2. Раздел 2. Кровь и её функции. Функции кровообращения/Тема лекционного занятия. 

Тема 2.2. Сердце. Функциональные особенности и свойства сердечной мышцы 

3. Цели занятия. Изучить основы анатомо-физиологические основы сердца, 

функциональные особенности и свойства сердечной мышцы 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Сердце. Функциональные особенности и свойства 

сердечной мышцы (автоматия, возбудимость, проводимость 

и сократимость). Автоматия и проводящая система сердца. 

Электрические явления в сердце. Электрокардиограмма 

(ЭКГ). Сократительная деятельность сердца. Закон «все или 

ничего». Метаболизм и кровоснабжения сердца. Фазовая 

структура сердечного цикла. Показатели деятельности 

сердца. Зависимость частоты сердечных сокращений (ЧСС) 

от мощности циклической работы, величины и 

продолжительности статических усилий, объема активной 

мышечной массы. Систолический (ударный) объем крови 

(УОК), минутный объем крови (МОК) объем 

циркулирующей и депонированной крови. Зависимость 

изменений УОК и МОК от мощности мышечной работы. 

Особенности изменений УОК и МОК при статической 

работе. Влияние на ЧСС, УОК и МОК положения тела в 

пространстве. Внутри и внесердечные (нервные и 

гуморальные) механизмы регуляции работы сердца в покое 

и при работе. 
 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Функциональная организация сосудистой системы. 

Функции артериальных и венозных сосудов. Гемодинамика. 

Биофизические основы гемодинамики. Артериальное 

давление (АД) и факторы, его определяющие, сосудистое 

сопротивление кровотоку. Объемная и линейная скорости 

кровотока. Движение крови по артериям и венам, факторы 

его определяющие. Микроциркуляция. Капилляры и их 

типы. Обмен газов, жидкости и веществ через стенку 

капилляров. Тонус сосудов и механизмы его регуляции. 

Физиологические и биофизические механизмы регуляции 

Опрос, оценка знаний 

студентов 
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движения крови по сосудам. Механизмы местной, нервной и 

гуморальной регуляции деятельности различных звеньев 

сердечно-сосудистой системы. Физиологические механизмы 

кровоснабжения скелетных мышц и других органов и 

тканей. Основные показатели гемодинамики при мышечной 

работе. Рабочая гиперемия и ее механизмы. Факторы, 

определяющие величину кровоснабжения активных мышц. 

Кровоснабжение скелетных мышц при динамической работе 

и статических усилиях. Перераспределение кровотока при 

мышечной работе. 
 

3 Особенности регуляции кровообращения при 

мышечной работе. Механизмы регуляции лимфообращения 

в покое и мышечной деятельности. 

 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  Введение.  

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1.Учебная дисциплина. Возрастная физиология 

2. Раздел 2. Кровь и её функции. Функции кровообращения. Функции дыхания, пищеварения, 

выделения\ Тема лекционного занятия  2.3.Дыхание и его функции. Газообмен в легких 

3. Цель занятия. Сформировать представление об анатомо-физиологических особенностях 

дыхательной системы. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 

Дыхание и его функции. Этапы газообмена в 

организме. Вентиляция легких. Механизм вдоха и 

выдоха. Дыхательный цикл и его изменения 

(гиперппое, тахипное, полипное, диспное). Легочные 

объемы и емкости. Должные и фактические величины. 

Легочная вентиляция и её компоненты в условиях 

покоя и при мышечной работе у людей различного 

уровня физической подготовленности. 

Функциональное «мертвое» пространство. 

Альвеолярная вентиляция. Кислородная стоимость 

(работа) дыхания.  

Газообмен в легких. Газовый состав 

атмосферного, альвеолярного и выдыхаемого воздуха. 

Величины парциального давления газов в легких и 

напряжения газов в артериальной, венозной крови и 

тканях. Диффузия как механизм обмена газов в легких 

и тканях. Диффузионная способность легких для 

кислорода и углекислого газа.  
 

Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 

активное резюмирование, 

проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т. д.) 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 

Транспорт кислорода кровью. Кислородная 
Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 
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емкость крови. Оксигемоглобин и факторы, 

определяющие скорость его диссоциации. Понятие о 

сдвиге кривой диссоциации оксигемоглобина вправо 

(эффект Бора). Артериально-венозная разность по 

кислороду, коэффициент использования кислорода. 

Транспорт СО2 кровью. Роль карбоангидразы; 

факторы, влияющие на выделение СО2. 

Регуляция дыхания. Понятие о газовом гомеостазе 

организма. Типы регуляции дыхания. Дыхательный 

центр и его отделы (И.М. Сеченов, Н.А. Миславский). 

Регуляция деятельности дыхательного центра. 

Функции Периферических (артериальных) и 

центральных (медуллярных) хеморецепторов. Влияние 

на дыхательный центр с механорецепторов 

работающих мышц и периферических рецепторов. 

Роль коры больших полушарий головного мозга в 

регуляции дыхания. Произвольная регуляция дыхания. 

Рефлексы саморегуляции дыхания. Особенности 

механизмов регуляции дыхания при мышечной работе. 
 

вкрапленные задания, 

активное резюмирование, 

проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 
Опрос, оценка знаний 

студентов  

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение.Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры) 

 

1.Учебная дисциплина. Возрастная физиология 

2.Раздел 2. Кровь и её функции. Функции кровообращения. Функции дыхания, пищеварения, 

выделения \Тема лекционного занятия 2.4..  Общая характеристика основных 

пищеварительных процессов 

3. Цель занятия. Сформировать представление об анатомо-физиологических особенностях 

пищеварительной системы 

4 Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 

Общая характеристика основных 

пищеварительных процессов. Работы И. П. Павлова и 

его школы в исследовании физиологии пищеварения. 

Методы исследования функций желудочно-кишечного 

тракта. Пищеварение в различных отделах 

пищеварительного тракта: в полости рта, желудке, 12-

перстной кишке, тонком и толстом кишечнике Состав 

и свойства пищеварительных соков, их основные 

ферменты. Полостное и пристеночное пищеварение. 
 

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 

вкрапленные задания, 

активное резюмирование, 

проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т. д.) 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 

Секреторная, моторная и гормональная функции 

желудочно-кишечного тракта. Роль поджелудочной 

железы и печени в пищеварении. Всасывание 

продуктов переваривания пищи. Регуляция 

Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 

активное резюмирование, 

проблемные ситуации, 
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пищеварения в различных отделах желудочно-

кишечного тракта. Влияние мышечной деятельности на 

пищеварение. 
 

эвристическая беседа и т. д.) 

Опрос, оценка знаний 

студентов  

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение.Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры) 

 

1.Учебная дисциплина. Возрастная физиология 

2.Раздел 2. Кровь и её функции. Функции кровообращения. Функции дыхания, пищеварения, 

выделения\ Тема лекционного занятия -  Тема 2.5  Общая характеристика выделительных 

процессов. 

3. Цель занятия. Сформировать представление об анатомо-физиологических особенностях 

выделительной системы 

4 Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 

Общая характеристика выделительных 

процессов. Выделительная функция кожи (потовые и 

сальные железы), легких и желудочно-кишечного 

тракта. Основные функции почек и методы их 

исследования.  

. 
 

Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 

активное резюмирование, 

проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т. д.) 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 

Нефрон как структурно-функциональная единица 

почек. Особенности кровообращения в почках. 

Юкстамедуллярные нефроны. Процесс 

мочеобразования: клубочковая фильтрация, 

канальцевая реабсорбция и секреция. Регуляция 

мочеобразования. Количество, состав и свойства мочи. 

Мочевыведение и мочеиспускание. Влияние мышечной 

деятельности на функции выделения. 
 

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 

вкрапленные задания, 

активное резюмирование, 
проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

Опрос, оценка знаний 

студентов  

 

6. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение.Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры) 

 

1. Учебная дисциплина Возрастная физиология  

2. Раздел 3.Обмен веществ и энергии. Теплообмен.Железы внутренней секреции./Тема 

лекционного занятия. Тема 3.1. Взаимосвязь обмена веществ и энергии 

3. Цели занятия. Сформировать представление о взаимосвязи обмена веществ и энергии 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
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1 

Взаимосвязь обмена веществ и энергии. Ассимиляция 

и диссимиляция, анаболизм и катаболизм. Роль белков в 

организме. Азотистый баланс. Пластическое обеспечение 

функций. Белковый обмен во время мышечной работы и 

восстановления. Регуляция белкового обмена. 

Роль жиров в организме. Особенности превращения 

жиров в организме. Мобилизация и использование 

свободных жирных кислот в энергообеспечении работы 

мышц. Регуляция жирового обмена.  

Роль углеводов в организме Особенности превращения 

жиров в организме. Регуляция уровня глюкозы в крови и 

регуляция углеводного обмена. Углеводный обмен при 

мышечной работе. Соотношение углеводного и жирового 

обменов во время мышечной работы.  

Обмен воды и минеральных веществ. Значение и 

распределение воды в организме. Обмен воды при 

мышечной работе. Влияние дегидратации на 

работоспособность. Минеральный обмен. Особенности 

минерального обмена при мышечной работе. 
 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Обмен энергии. Энергетический баланс организма. 

Основной обмен. Добавочный расход энергии. Суточные 

энергозатраты при различных видах деятельности. 

Источники энергии и способы её освобождения в организме. 

Прямая и непрямая калориметрия. Калорический эквивалент 

кислорода. Энергетический обмен при мышечной работе. 

Кислородный запрос, потребление кислорода и кислородный 

долг. Энергетическая стоимость разных видов мышечной 

деятельности. Коэффициент полезного действия 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

В соответствии с теоретическим материалами составить схемы «Функции гормонов 

передней, средней и задней доли гипофиза. Роль гормонов гипофиза в регуляции деятельности 

других желез внутренней секреции», выполнить моделирование надпочечников. Гормоны 

мозгового слоя (адреналин и норадреналин), их связь с симпатической нервной системой. 

Гормоны коркового слоя: минералокортикоиды и глюкокортикоиды», с помощью пластилина 

и зарисовки изобразить щитовидную железу, поджелудочную железу. Зарисовать строение 

половых желез. 

 

1. Учебная дисциплина. Возрастная физиология  

2. Раздел 3. Обмен веществ и энергии. Теплообмен.Железы внутренней секреции./Тема 

лекционного занятия. Тема 3.2. Регуляция температуры тела человека 

3. Цели занятия. Сформировать представление о температурном гомеостазе и тепловом 

балансе организма, механизмах теплопродукции 

4. Структура лекционного занятия. 
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№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 

Понятие о температурном гомеостазе и тепловом 

балансе организма. Механизмы теплопродукции 

(химическая терморегуляция). Первичное и вторичное 

тепло. Механизмы теплоотдачи (физическая 

терморегуляция). Теплоизлучение, теплопроведение, 

конвекция и испарение. Работа потовых желез и их роль в 

теплоотдаче. Дегидратация организма. Температурные 

«ядро» и «оболочка» тела. Факторы, определяющие 

колебания температуры «ядра» и «оболочки». Способы 

измерения температуры тела.  

Опрос, оценка знаний 
студентов 

2 

Регуляция температуры тела человека. Восприятие и 

анализ температуры тела и внешней среды. Нервные центры. 

Исполнительные органы системы терморегуляции. Рабочая 

гипертермия, ее механизмы и закономерности. Теплообмен 

при различных видах мышечной деятельности и влияние на 

него условий внешней среды (температура, влажность). 

Адаптация организма к изменениям температуры внешней 

среды. 
 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1. Учебная дисциплина. Возрастная физиология  

2. Раздел 3. Обмен веществ и энергии. Теплообмен.Железы внутренней секреции./Тема 

лекционного занятия. Тема 3.3. Функции желез внутренней секреции 

3. Цели занятия. Сформировать представление об эндокринной системе, особенностях 

гормональной системы 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 

Функции желез внутренней секреции (эндокринных 

желез) и их роль в регуляции функций организма в покое и 

при мышечной деятельности. Гормоны, их свойства. Виды и 

механизм действия гормонов. Основные методы 

исследования: удаление эндокринных желез в эксперименте, 

блокада и стимуляция их функций, введение гормонов. 

Эндокринная система организма и регуляция её 

деятельности (гипофизарный и парагипофизарный пути 

регуляции). 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Функции гормонов передней, средней и задней доли 

гипофиза. Роль гормонов гипофиза в регуляции 

деятельности других желез внутренней секреции. 

Функции гормонов надпочечников. Гормоны 

мозгового слоя (адреналин и норадреналин), их связь с 

Опрос, оценка знаний 

студентов 
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симпатической нервной системой. Гормоны коркового слоя: 

минералокортикоиды и глюкокортикоиды. Их роль в 

процессах срочной и долговременной адаптации организма к 

экстремальным факторам. Общий адаптационный синдром, 

его стадии. Стресс и адаптация. Роль желез внутренней 

секреции в формировании системно-структурного следа при 

переходе срочных адаптивных реакций в долговременные. 
3 Эндокринные функции половых желез и их роль в развитии 

физических качеств. Вредность использования 

анаболических стероидов. 

Функции гормонов щитовидной железы. Ее гипо- и 

гиперфункция. Влияние на энергетический обмен и связь с 

симпатической нервной системой. Роль в процессах 

терморегуляции. Эндокринные функции поджелудочной 

железы. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение.Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры) 

 

1. Учебная дисциплина. Возрастная физиология  

2. Раздел 4. Классификация и характеристика физических упражнений\ Тема лекционного 

занятия-4.1. Аналитические и синтетические классификации 

3. Цель занятия. Сформировать представление об аналитических и синтетических 

классификациях спортивных движений и упражнений 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 
Локомоторные движения при взаимодействии с 

опорой (Аналитические и синтетические 

классификации. Классификация спортивных движений 

и упражнений: по биомеханической структуре, 

характеру реагирования на условия деятельности, 

проявлению физических качеств, режиму деятельности 

скелетных мышц, мощности нагрузки, преобладающим 

источникам энергии, уровню энергозатрат, характеру 

распределения усилий, сложности координации, 

объему занятых в движении мышц. 
 

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 

вкрапленные задания, 

активное резюмирование, 
проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 

Характеристика циклических движений 

различной относительной мощности: максимальной, 

субмаксимальной, большой и умеренной (расход 

энергии, кислородный запрос, потребление и 

кислородный долг, ведущие системы 

энергообеспечения, характеристика работы 

висцеральных систем, основные механизмы утомления 

и факторы, лимитирующие работоспособность, 

длительность восстановления). 

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 

вкрапленные задания, 

активное резюмирование, 
проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

Опрос, оценка знаний 

студентов  



55  

3 

Общая характеристика ациклических движений. 

Характеристика силовых и скоростно-силовых 

упражнений. Взрывные усилия. Особенности 

удержания статических усилий. Феномен статического 

усилия (Д. Линдгард). Прицельные упражнения.  

 

Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 

вкрапленные задания, 

активное резюмирование, 
проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение.Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры) 

 

1. Учебная дисциплина. Возрастная физиология  

2. Раздел 4. Классификация и характеристика физических упражнений\ Тема лекционного 

занятия-  Тема 4.2 Характеристика движений, оцениваемых в баллах  

3. Цель занятия. Сформировать представление о характеристиках движений, оцениваемых в 

баллах классификациях спортивных движений и упражнений 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 

Характеристика движений, оцениваемых в баллах 

(расход энергии, кислородный запрос, потребление и 

кислородный долг, ведущие источники энергии, 

характеристика работы висцеральных систем, 

основные механизмы утомления и факторы, 

лимитирующие работоспособность). Характеристика 

ситуационных движений (спортивные игры и 

единоборства), (расход энергии, кислородный запрос, 

потребление и кислородный долг, ведущие источники 

энергии, характеристика работы висцеральных систем, 

основные механизмы утомления и факторы, 

лимитирующие работоспособность).  
 

Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 

вкрапленные задания, 
активное резюмирование, 

проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 
Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Состояния организма при спортивной деятельности. 

Предстартовое состояние. Особенности 

физиологических функций. Физиологические 

механизмы предстартовых изменений. Разновидности 

предстартового состояния и способы управления ими.. 

Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 

активное резюмирование, 

проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т. д.) 

Опрос, оценка знаний 

студентов  

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение.Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры) 

 

1. Учебная дисциплина. Возрастная физиология  
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2. Раздел 4. Классификация и характеристика физических упражнений\ Тема лекционного 

занятия-  Тема 4.3 Рабочее состояние. Утомление. Восстановление. 

3. Цель занятия. Сформировать представление о физиологических закономерностях и 

механизмах процессов врабатывания, утомления и восстановления спортсменов. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Разминка как фактор оптимизации предстартовых 

реакций. Влияние разминки на ускорение 

врабатывания физиологических функций. Значение 

общей и специальной разминки. Обоснование 

интервала отдыха между разминкой и соревнованием. 

Врабатывание.  

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 

вкрапленные задания, 

активное резюмирование, 
проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

2 

Физиологические закономерности и механизмы 

врабатывания. «Мертвая точка» и «второе дыхание». 

Механизмы их Рабочее состояние. Истинное и ложное 

устойчивое состояние при циклических упражнениях 

разной мощности развития. Пути преодоления 

«мертвой точки». 

Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 

вкрапленные задания, 
активное резюмирование, 

проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 
Опрос, оценка знаний 

студентов  

3 

Характеристика двигательных, висцеральных функций, 

энергетического обмена, гормональной активности, 

координации движений в фазе устойчивой 

работоспособности. Состояние оптимальной 

работоспособности при упражнениях переменной 

мощности, ациклических и других упражнениях. 

Утомление. Определение и физиологическая сущность 

утомления. Современные представления о механизмах 

утомления. Утомление и работоспособность. 

Физиологические проявления и стадии развития 

утомления при физической работе. Компенсированное 

и некомпенсированное утомление. Наиболее типичные 

факторы утомления при различных видах спортивных 

упражнений. Критерии и тесты оценки утомления. 

Понятие об основных факторах, лимитирующих 

работоспособность при упражнениях разного 

характера и мощности. Восстановление. 

Восстановительные процессы после работы. 

Послерабочие изменения как отражение следовых 

процессов в тканях и нервной системе. Кислородный 

долг и его компоненты. Восстановление 

энергетических запасов в организме. Особенности 

восстановления функций: неравномерность, 

гетерохронность, фазность, избирательность, 

конструктивный характер. Восстановительные 

процессы после тренировочных занятий и 

соревнований. Влияние тренировки на 

восстановительные процессы. Средства повышения 

эффективности процессов восстановления. Активный 

Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 

активное резюмирование, 

проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т. д.) 

Опрос, оценка знаний 

студентов 
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отдых. 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение.Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры) 

 

1. Учебная дисциплина. Возрастная физиология  

2. Раздел 5. Формирование двигательных навыков\. Тема лекционного занятия-5.1 

Формирование двигательных навыков 
3. Цель занятия. Сформировать представление о физиологических основах формирования 

двигательных навыков. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Двигательные навыки и физиологические механизмы 

их формирования. Роль тренируемости в освоении 

двигательных навыков. Функциональная система, 

доминанта, двигательный динамический стереотип, 

экстраполяция. Стабильность и вариативность 

компонентов двигательного навыка. Физиологические 

закономерности и стадии формирования двигательных 

навыков (стадия генерализации (иррадиации) 

возбуждения; стадия концентрации возбуждения; 

стадия стабилизации; стадия автоматизации навыка). 

Соматический и вегетативный компоненты 

двигательного навыка.  

Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 

активное резюмирование, 

проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т. д.) 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Физиологические основы совершенствования 

двигательных навыков (значение обратных связей, 

срочной и дополнительной информации, постепенного 

усложнения и разносторонней техники движений, 

речевой регуляции). Индивидуализация обучения. 

Особенности формирования двигательных навыков в 

различных видах спорта. 

Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 

активное резюмирование, 

проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т. д.) 

Опрос, оценка знаний 

студентов  

 

5.Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры) 

 

1. Учебная дисциплина. Возрастная физиология  

2. Раздел 6.Физиологические основы спортивной тренировки\Тема лекционного занятия-  Тема 

6.1 Спортивная тренировка и её основные структурно-функциональные эффекты. 

3. Цель занятия. Сформировать представление о физиологических характеристиках состояния 

тренированности, функциональных изменениях, деятельности висцеральных систем в покое, 

при стандартных и максимальных нагрузках. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
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1 

Спортивная тренировка и её основные 

структурно-функциональные эффекты. 

Физиологическая характеристика состояния 

тренированности. Функциональные изменения 

Деятельности висцеральных систем в покое, при 

стандартных и максимальных нагрузках. 

Физиологическое обоснование принципов спортивной 

тренировки: специфичности, максимальных нагрузок, 

взаимодействия нагрузок, вариативности, обратимости, 

цикличности, учета фазности восстановительных 

процессов. Классификация нагрузок по 

специфичности, энергетической направленности, 

координационной сложности и величине. 

Физиологическое обоснование компонентов 

тренировочных нагрузок. 

Физиологическое обоснование структуры 

многолетней подготовки и ее отдельных этапов как 

процесса формирования долговременной адаптации. 

Физиологическая характеристика периодизации 

спортивной тренировки: подготовительного, 

соревновательного и переходного периодов. 

Физиологические основы предсоревновательного этапа 

тренировки. Особенности физической терморегуляции 

в условиях повышенной температуры и влажности 

воздуха. Физиологическая характеристика факторов, 

снижающих спортивную работоспособность: а) 

перегревание организма; б) дегидратация; в) снижение 

кислородтранспортных возможностей сердечно-

сосудистой системы.  
 

Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 

вкрапленные задания, 

активное резюмирование, 
проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

2 Изменения функций организма в условиях 

повышенной температуры и влажности. Тепловая 

адаптация (акклиматизация) и ее физиологическая 

характеристика. Спортивная тренировка в жарких 

условиях. Питьевой режим. Повышение тепловой 

устойчивости организма. 

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 

вкрапленные задания, 

активное резюмирование, 
проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

Опрос, оценка знаний 

студентов  

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение.Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры) 

 

1. Учебная дисциплина. Возрастная физиология  

2. Раздел 6.Физиологические основы спортивной тренировки\ Тема лекционного занятия-  

Тема 6.2 Спортивная работоспособность  

3. Цель занятия. Сформировать представление о физиологических характеристиках 

спортивной работоспособности в различных климатических условиях. 

4. Структура лекционного занятия. 
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№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Спортивная работоспособность в условиях 

пониженной температуры окружающей среды. 

Изменения функций организма в этих условиях. 

Физическая работоспособность в холодных условиях. 

Акклиматизация к изменениям температуры. 

Спортивная работоспособность в условиях 

пониженного атмосферного давления. Характеристика 

факторов, действующих на организм человека в 

условиях среднегорья и высокогорья, изменения 

функций организма в этих условиях. Различные типы 

гипоксии и их физиологическая характеристика. 

Горная (высотная) болезнь. Адаптация человека к 

пониженному барометрическому давлению. 

Работоспособность спортсменов во время и после 

пребывания в среднегорье. 

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 

вкрапленные задания, 

активное резюмирование, 
проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

2 Биологические ритмы человека. Циркадианные ритмы 

и динамика работоспособности в течение суток. 

Биоритмы и адаптация. Десинхроноз и его 

физиологическая характеристика. Формирование новой 

суточной периодики функций организма при 

трансмеридиональных перемещениях и ее фазы. 

Спортивная работоспособность при смене климато-

географических условий.Влияние водной среды на 

спортивную работоспособность. Факторы, 

действующие на организм человека в водной среде 

(плотность, повышенное барометрическое давление, 

гипогравитация, высокая теплоемкость и 

теплопроводность воды). Особенности терморегуляции 

организма в воде. Энергетика плавания. Функции 

сенсорных систем в воде. Функции соматических и 

висцеральных систем в водной среде. Физиологические 

основы совершенствования двигательных качеств 

пловцов. 
 

Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 

активное резюмирование, 

проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 
Опрос, оценка знаний 

студентов  

6. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение.Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры) 

 

1. Учебная дисциплина. Возрастная физиология  

2. Раздел 7. Физиологические основы тренировки лиц разного возраста и пола.\Тема 

лекционного занятия  7.1 Физиологическое обоснование спортивной ориентации и отбора и их 

физиологические критерии. Физиологическая характеристика возрастных этапов специализации в 
разных видах спорта. 
3. Цель занятия. Сформировать представление о физиологических характеристиках спортивной 

ориентации и отбора и их физиологические критерии, физиологических характеристиках возрастных 
этапов специализации в разных видах спорта. 
4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
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1 Физиологическое обоснование спортивной 

ориентации и отбора и их физиологические критерии. 

Физиологическая характеристика возрастных этапов 

специализации в разных видах спорта. 

Особенности функциональных изменений у 

юных спортсменов при упражнениях различной 

мощности, силовых и скоростно-силовых 

упражнениях. Аэробные и анаэробные возможности 

юных спортсменов. Возрастные особенности 

формирования двигательных навыков и развития 

двигательных качеств. Особенности развития 

состояний организма (врабатывания, устойчивого 

состояния, утомления и восстановления) в процессе 

тренировки у юных спортсменов. Возрастные 

закономерности и механизмы адаптации юных 

спортсменов под влиянием спортивной тренировки, 

физиологические основы дозирования тренировочных 

нагрузок. 

Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 

вкрапленные задания, 

активное резюмирование, 
проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

2 Особенности деятельности центральной 

нервной системы и сенсорных систем в женском 

организме. Особенности двигательных и висцеральных 

функций и развития физических качеств у женщин. 

Аэробные и анаэробные возможности женщин. 

Изменения функциональных возможностей женского 

организма под влиянием систематических занятий 

физическими упражнениями и спортом. 

Функциональные особенности женского организма, 

благоприятствующие выполнению ряда упражнений. 

Факторы, лимитирующие спортивную 

работоспособность женщин. Влияние больших 

физических нагрузок на организм спортсменок. 

Перестройка гормональной активности и 

функционального состояния всех систем организма в 

различные фазы менструального цикла. Влияние на 

спортивную работоспособность женщин фаз менстру-

ального цикла: менструальной, постменструальной, 

овуляторной, постовуляторной и предменструальной. 

Индивидуализация тренировочного процесса с учетом 

фаз ОМЦ. Физиологические основы построения 

тренировочных микро- и мезоциклов у спортсменок. 

Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 

вкрапленные задания, 

активное резюмирование, 
проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

Опрос, оценка знаний 
студентов  

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение.Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры) 
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Приложение № 2 к методическим материалам по дисциплине (модулю).  

Конспекты практических (семинарских) занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Учебная дисциплина. Возрастная физиология 

2. Тема практического (семинарского) занятия. Тема 1.1. Анатомо-физиологические 

особенности центральной нервной системы. Частная физиология центральной нервной 

системы. 

3. Цели занятия. Ознакомить с физиологическими основами и свойствами возбудимых 

тканей, воздействием различных раздражителей на нервно-мышечный препарат.  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 В соответствии с теоретическим материалами составить 

схемы по «физиологии возбудимых тканей», выполнить 

моделирование вставочного, эффекторного и аффекторного 

нейронов, химического и электрического синапсов с 

помощью пластилина и зарисовки.  

Опрос, оценка знаний 
студентов 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение.Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла 

практического занятия и его структуры) 

 

Практические задания: практические задание и упражнение 

1. Исследовать функций сохранения позы и равновесия при стоянии и ходьбе. 

2. _Исследовать функций координации тонуса мышц, позы и целенаправленного 

движения. 

3. _Исследовать функций мозжечка, осуществляющего программирование движений. 

4. _Исследовать функций среднего мозга. 

«Мозговой штурм» по следующим темам: 
 Понятие о химической и электрической сигнализации, реакциях клеток на сигналы 

среды существования. 2. Понятие информации. Сигналы и их виды. Понятие о клеточных рецепторах и 

их функциях. Рецепторные механизмы восприятия сигналов. 3. Общие свойства возбудимых тканей. 

Возбуждение и формы его проявления. Показатели (параметры) возбудимости.. Биопотенциалы, их 
виды. Мембранный потенциал покоя, его происхождение. Понятие о гальванизме. 5. Современные 

представления о механизмах и фазах развития потенциала действия. Изменения возбудимости в 

процессе возбуждения. 6. Законы реагирования возбудимых тканей на действие раздражителей. 7. 

Сенсорные рецепторы: определение понятия, классификация, роль, основные свойства. Рецепторный и 
генераторный потенциалы. Понятие о принципах кодирования информации в сенсорных рецепторах. 

 1. Нервные волокна: строение, классификация, функции. 2. Механизм и законы 

проведения возбуждения по нервному волокну. 3. Физиологические основы проводниковой анестезии 
в стоматологической практике. 4. Транспорт веществ по нервным волокнам: виды, функции. 5. 

Синапсы: строение, классификация, свойства, физиологическая роль. 6. Современные представления о 

механизмах передачи возбуждения в синапсах. Возбуждающие нейромедиаторы. ВПСП. 7. Тормозные 

синапсы, их медиаторы. Ионные механизмы функционирования тормозного синапса, ТПСП. 8. 
Понятие о возможностях направленного фармакологического влияния на синаптическую передачу. 

 

Требования к выполнению практического задания: 
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В соответствии с теоретическими материалами составить схемы по «физиологии 

возбудимых тканей», выполнить моделирование вставочного, эффекторного и аффекторного 

нейронов, химического и электрического синапсов с помощью пластилина и зарисовки.  

 

1.  Учебная дисциплина. Возрастная физиология 

2. Тема практического (семинарского) занятия. Тема 1.2.  Общая и частная 

физиология сенсорных систем. Функции головного мозга. Физиология высшей нервной 

деятельности (ВНД). 

3. Цели занятия. Сформировать представление о физиологических особенностях 

сенсорных систем 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1  В соответствии с теоретическими материалами и 

дополнительными источниками выступить с докладом-

презентацией по указанным ниже темам: Методы 

физиологических исследований. Роль отечественных и 

зарубежных ученых в развитии физиологии. Общие 

физиологические понятия (функция, процесс, обмен веществ 

и энергии, гомеостаз, адаптация, ритмичность 

физиологических процессов). Физиология возбудимых 

тканей (раздражимость, возбудимость и методы её 

измерения). Гуморальный и нервный механизмы регуляции 

физиологических функций. Рефлекторный механизм 

деятельности центральной нервной системы - рефлекс, 

рефлекторная дуга, обратная связь (рефлекторное кольцо). 

Общая характеристика функций нейронов (восприятие, 

переработка и передача информации).  Мембранные 

потенциалы нервной клетки (потенциал покоя и потенциал 

действия), механизм их возникновения. Изменение 

возбудимости в течение одиночного цикла возбуждения. 

Синапс, его строение и механизм проведения возбуждения 

через нервно-мышечный синапс. Возбуждающие и 

тормозные синапсы, их роль в возникновении импульсного 

ответа нейрона. Механизм проведения импульсов по 

нервному волокну. Механизм проведения импульса по 

нервному волокну (локальные токи) и законы проведения 

возбуждения по нервному волокну. Понятие о нервном 

центре. Особенности проведения возбуждения через 

нервные центры (одностороннее проведение, замедленное 

проведение, суммация возбуждения, трансформация и 

усвоение ритма, спонтанная активность, следовые 

процессы). Время рефлекса и его составляющие. 

Координация деятельности центральной нервной системы. 

Тормозные нейроны и медиаторы. Виды торможения: 

пресинаптическое и постсинаптическое торможение, 

возвратное торможение. Распространение и взаимодействие 

импульсов в центральной нервной системе. Основные 

принципы координации рефлекторной деятельности: 

субординация нервных центров, иррадиация и концентрация 

возбуждения, реципрокные взаимоотношения, общий 

конечный путь (Ч. Шеррингтон), принципы доминанты (А. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 
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А. Ухтомский) и обратной афферентации. Функциональная 

организация спинного мозга. Функции продолговатого 

мозга, его роль в моторных и вегетативных реакциях. 

Средний мозг и его функции. Промежуточный мозг: таламус 

и его функциональная организация, гипоталамус как высший 

подкорковый центр регуляции вегетативных функций. 

Сетевидное образование (ретикулярная формация) ствола 

мозга, его восходящие и нисходящие активирующие и 

тормозные влияния. Лимбическая система мозга, 

особенности структурно-функциональной организации и её 

функции. Функции мозжечка и его роль в регуляции 

двигательных и висцеральных функций. Кора больших 

полушарий головного мозга как высший отдел центральной 

нервной системы. 
 

2 Раскрыть основные понятия мембранных потенциалов, 

нервной клетки (потенциал покоя и потенциал действия), 

механизм их возникновения. Изменение возбудимости в 

течение одиночного цикла возбуждения. Синапс, его 

строение и механизм проведения возбуждения через нервно-

мышечный синапс. Возбуждающие и тормозные синапсы, их 

роль в возникновении импульсного ответа нейрона. 

Механизм проведения импульсов по нервному волокну. 

Механизм проведения импульса по нервному волокну 

(локальные токи) и законы проведения возбуждения по 

нервному волокну. Понятие о нервном центре.  Особенности 

проведения возбуждения через нервные центры 

(одностороннее проведение, замедленное проведение, 

суммация возбуждения, трансформация и усвоение ритма, 

спонтанная активность, следовые процессы). Время 

рефлекса и его составляющие. 
 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла 

практического занятия и его структуры) 

 

1. Тема практического (семинарского) занятия. Общая и частная физиология сенсорных 

систем. Функции головного мозга. Физиология высшей нервной деятельности (ВНД). 

Вопросы к обсуждению: 

Методы физиологических исследований. Роль отечественных и зарубежных ученых в 

развитии физиологии. Общие физиологические понятия (функция, процесс, обмен веществ и 

энергии, гомеостаз, адаптация, ритмичность физиологических процессов). Физиология 

возбудимых тканей (раздражимость, возбудимость и методы её измерения). Гуморальный и 

нервный механизмы регуляции физиологических функций. Рефлекторный механизм 

деятельности центральной нервной системы - рефлекс, рефлекторная дуга, обратная связь 

(рефлекторное кольцо). Общая характеристика функций нейронов (восприятие, переработка и 

передача информации).  Мембранные потенциалы нервной клетки (потенциал покоя и 

потенциал действия), механизм их возникновения. Изменение возбудимости в течение 

одиночного цикла возбуждения. Синапс, его строение и механизм проведения возбуждения 

через нервно-мышечный синапс. Возбуждающие и тормозные синапсы, их роль в 

возникновении импульсного ответа нейрона. Механизм проведения импульсов по нервному 
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волокну. Механизм проведения импульса по нервному волокну (локальные токи) и законы 

проведения возбуждения по нервному волокну. Понятие о нервном центре. Особенности 

проведения возбуждения через нервные центры (одностороннее проведение, замедленное 

проведение, суммация возбуждения, трансформация и усвоение ритма, спонтанная 

активность, следовые процессы). Время рефлекса и его составляющие. Координация 

деятельности центральной нервной системы. Тормозные нейроны и медиаторы. Виды 

торможения: пресинаптическое и постсинаптическое торможение, возвратное торможение. 

Распространение и взаимодействие импульсов в центральной нервной системе. Основные 

принципы координации рефлекторной деятельности: субординация нервных центров, 

иррадиация и концентрация возбуждения, реципрокные взаимоотношения, общий конечный 

путь (Ч. Шеррингтон), принципы доминанты (А. А. Ухтомский) и обратной афферентации. 

Функциональная организация спинного мозга. Функции продолговатого мозга, его роль в 

моторных и вегетативных реакциях. Средний мозг и его функции. Промежуточный мозг: 

таламус и его функциональная организация, гипоталамус как высший подкорковый центр 

регуляции вегетативных функций. Сетевидное образование (ретикулярная формация) ствола 

мозга, его восходящие и нисходящие активирующие и тормозные влияния. Лимбическая 

система мозга, особенности структурно-функциональной организации и её функции. Функции 

мозжечка и его роль в регуляции двигательных и висцеральных функций. Кора больших 

полушарий головного мозга как высший отдел центральной нервной системы. 

 

Практические задания: 

 Зарисовать и смоделировать из пластилина: 

1. общий план строения головного мозга в продольном (сагиттальном) разрезе и обозначьте 

отделы головного мозга. Ответьте, чем образовано серое и белое вещество. 

2. Рефлекторный механизм деятельности центральной нервной системы — рефлекс, 

рефлекторная дуга, обратная связь (рефлекторное кольцо). Общая характеристика функций 

нейронов (восприятие, переработка и передача информации). Мембранные потенциалы 

нервной клетки (потенциал покоя и потенциал действия), механизм их возникновения. 

Изменение возбудимости в течение одиночного цикла возбуждения. Синапс, его строение и 

механизм проведения возбуждения через нервно-мышечный синапс. Возбуждающие и 

тормозные синапсы, их роль в возникновении импульсного ответа нейрона. Механизм 

проведения импульсов по нервному волокну. Механизм проведения импульса по нервному 

волокну (локальные токи) и законы проведения возбуждения по нервному волокну. Понятие о 

нервном центре.  Особенности проведения возбуждения через нервные центры 

(одностороннее проведение, замедленное проведение, суммация возбуждения, трансформация 

и усвоение ритма, спонтанная активность, следовые процессы). Время рефлекса и его 

составляющие. 

1. _Выполнить сравнение выработки условных рефлексов на раздражители первой и 

второй сигнальных систем человека 

2. _Исследовать функций координации тонуса мышц, позы и целенаправленного 

движения 

3. _Исследовать функций мозжечка, осуществляющего программирование движений 

 

Требования к выполнению практического задания: 

Выполнить поставленные задачи практической работы по указанной теме. Защита 

презентации с опросом. 

 

1. Учебная дисциплина. Возрастная физиология 

2. Раздел 1.Физиология высшей нервной деятельности. Нервно-мышечная система \ 

Тема практического (семинарского) занятия. 1.1. Нервно-мышечная система. Произвольные 

движения. 

3. Цели занятия. Сформировать представление о двигательных единицах, их типах и 

функциональных свойствах. 
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4. Структура практического (семинарского) занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 В соответствии с теоретическим материалами 

составить схемы-конспекты по теме «Нервно-

мышечная система. Произвольные движения», 

выполнить моделирование из пластилина и зарисовку 

мотонейрона, режимов мышечного сокращения, схему 

обратных связей в управлении движениями.  

Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 

активное резюмирование, 

проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 
Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Конспект-схема «Возрастные особенности 

двигательного анализатора Системы произвольных и 

непроизвольных движений. Особенности движений в 

младенческом возрасте, раннем детстве, дошкольном 

возрасте, младшем школьном возрасте, подростковом 

возрасте. Возрастные особенности регуляции 

произвольных движений». 
 

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 

вкрапленные задания, 

активное резюмирование, 

проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т. д.) 

Опрос, оценка знаний 

студентов  

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры) 

Вопросы к обсуждению: 

Поза тела и её значение в двигательной деятельности человека. Роль спинного мозга, 

различных отделов ствола мозга и подкорковых ядер в регуляции тонуса скелетных мышц и 

позы тела. Гамма-регуляция мышечного тонуса. Установочные рефлексы.  

Роль различных отделов центральной нервной системы в регуляции движений. 

Спинальные двигательные системы (реципрокная иннервация мышц-антагонистов, 

сгибательный, перекрестный и шагательный рефлексы). Двигательные функции ствола мозга 

и роль мозжечка в регуляции движений. Нисходящие моторные системы, корковый контроль 

афферентных влияний, спинальных рефлексов и активности мотонейронов спинного мозга. 

Роль парной деятельности и доминирования полушарий в управлении движениями. 

Использование сенсорных коррекций и срочной информации при обучении движениям 

 

Практические задания:  

В соответствии с теоретическими материалами составить схемы-конспекты по теме 

«Нервно-мышечная система. Произвольные движения», выполнить моделирование из 

пластилина и зарисовку мотонейрона, режимов мышечного сокращения, схему обратных 

связей в управлении движениями. Конспект-схема «Возрастные особенности двигательного 

анализатора Системы произвольных и непроизвольных движений. Особенности движений в 

младенческом возрасте, раннем детстве, дошкольном возрасте, младшем школьном возрасте, 

подростковом возрасте. Возрастные особенности регуляции произвольных движений». 

 

Требования к выполнению практического задания: 

В практической работе должны быть выполнены задания по всем вышеуказанным 

параметрам.  

 

1. Учебная дисциплина. Возрастная физиология 

2. Раздел 2. Кровь и её функции. Функции кровообращения \ Тема практического 

(семинарского) занятия. 2.1. Понятие о системе крови. Кроветворение. Состав и объем крови. 

Функции крови  
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3. Цели занятия. Изучить физиологические основы кроветворения,  состав и объем, 

функции крови. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Понятие о системе крови. Кроветворение. Состав и объем 

крови. Функции крови. Форменные элементы крови: 

эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, их строение и 

функции. Гемоглобин и гематокрит крови. Осмотическая 

устойчивость эритроцитов. Лейкоцитарная формула. 

Физиологический лейкоцитоз. Скорость оседания 

эритроцитов. Физико-химические свойства плазмы крови: 

удельный вес, гематокрит, осмотическое давление, КОС, 

буферные системы крови, коллоидные и суспензионные 

свойства, вязкость. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Группы крови. Резус-фактор. Свертывание крови. 

Нервная и гуморальная регуляция системы крови. 

Изменения крови при мышечной деятельности: истинный и 

ложный эритроцитоз, эритропения, миогенный лейкоцитоз и 

его фазы, миогенный тромбоцитоз. Изменение показателей 

периферической крови при различных функциональных 

состояниях. Лимфа как внутренняя среда организма: 

количество, состав, основные свойства и функции, 

лимфообразование. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры) 

Вопросы к обсуждению: 

Понятие о системе крови. Кроветворение. Состав и объем крови. Функции крови. 

Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, их строение и функции. 

Гемоглобин и гематокрит крови. Осмотическая устойчивость эритроцитов. Лейкоцитарная 

формула. Физиологический лейкоцитоз. Скорость оседания эритроцитов. Физико-химические 

свойства плазмы крови: удельный вес, гематокрит, осмотическое давление, КОС, буферные 

системы крови, коллоидные и суспензионные свойства, вязкость. Группы крови. Резус-фактор. 

Свертывание крови. Нервная и гуморальная регуляция системы крови. Изменения крови при 

мышечной деятельности: истинный и ложный эритроцитоз, эритропения, миогенный 

лейкоцитоз и его фазы, миогенный тромбоцитоз. Изменение показателей периферической 

крови при различных функциональных состояниях. Лимфа как внутренняя среда организма: 

количество, состав, основные свойства и функции, лимфообразование. 

 

Практические задания: 

Задание 1. Изучение методов измерения артериального давления 

Задание 2. Ритм сердца и факторы, влияющие на него 

Задание 3. Определение длительности сердечного цикла у человека по пульсу.  
 

Требования к выполнению практического задания: 

Выполнить задания согласно заданным параметрам практической работы 

 

1. Учебная дисциплина. Возрастная физиология 
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2. Раздел 2. Кровь и её функции. Функции кровообращения. Функции дыхания, 

пищеварения, выделения\ Тема практического (семинарского) занятия. 2.2. Сердце. 

Функциональные особенности и свойства сердечной мышцы 

3. Цели занятия. Изучить физиологические основы сердца, функциональные 

особенности и свойства сердечной мышцы  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Сердце. Функциональные особенности и свойства 

сердечной мышцы (автоматия, возбудимость, 

проводимость и сократимость). Автоматия и 

проводящая система сердца. Электрические явления в 

сердце. Электрокардиограмма (ЭКГ). Сократительная 

деятельность сердца. Закон «все или ничего». 

Метаболизм и кровоснабжения сердца. Фазовая 

структура сердечного цикла. Показатели деятельности 

сердца. Зависимость частоты сердечных сокращений 

(ЧСС) от мощности циклической работы, величины и 

продолжительности статических усилий, объема 

активной мышечной массы. Систолический (ударный) 

объем крови (УОК), минутный объем крови (МОК) 

объем циркулирующей и депонированной крови. 

Зависимость изменений УОК и МОК от мощности 

мышечной работы. Особенности изменений УОК и 

МОК при статической работе. Влияние на ЧСС, УОК и 

МОК положения тела в пространстве. Внутри и 

внесердечные (нервные и гуморальные) механизмы 

регуляции работы сердца в покое и при работе. 

Функциональная организация сосудистой 

системы. Функции артериальных и венозных сосудов. 

Гемодинамика. Биофизические основы гемодинамики. 

Артериальное давление (АД) и факторы, его 

определяющие, сосудистое сопротивление кровотоку. 

Объемная и линейная скорости кровотока. Движение 

крови по артериям и венам, факторы его 

определяющие. Микроциркуляция. Капилляры и их 

типы. Обмен газов, жидкости и веществ через стенку 

капилляров. Тонус сосудов и механизмы его 

регуляции. Физиологические и биофизические 

механизмы регуляции движения крови по сосудам. 

Механизмы местной, нервной и гуморальной 

регуляции деятельности различных звеньев сердечно-

сосудистой системы. Физиологические механизмы 

кровоснабжения скелетных мышц и других органов и 

тканей. Основные показатели гемодинамики при 

мышечной работе. Рабочая гиперемия и ее механизмы.  

Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 

активное резюмирование, 

проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 
Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Факторы, определяющие величину 

кровоснабжения активных мышц. Кровоснабжение 

скелетных мышц при динамической работе и 

статических усилиях. Перераспределение кровотока 

при мышечной работе. 

Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 

активное резюмирование, 

проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т. д.) 



68  

Особенности регуляции кровообращения при 

мышечной работе. Механизмы регуляции 

лимфообращения в покое и мышечной деятельности. 

Опрос, оценка знаний 

студентов  

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение.Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла 

практического задания и её структуры) 

Вопросы к обсуждению: 

Сердце. Функциональные особенности и свойства сердечной мышцы (автоматия, 

возбудимость, проводимость и сократимость). Автоматия и проводящая система сердца. 

Электрические явления в сердце. Электрокардиограмма (ЭКГ). Сократительная деятельность 

сердца. Закон «все или ничего». Метаболизм и кровоснабжения сердца. Фазовая структура 

сердечного цикла. Показатели деятельности сердца. Зависимость частоты сердечных 

сокращений (ЧСС) от мощности циклической работы, величины и продолжительности 

статических усилий, объема активной мышечной массы. Систолический (ударный) объем 

крови (УОК), минутный объем крови (МОК) объем циркулирующей и депонированной крови. 

Зависимость изменений УОК и МОК от мощности мышечной работы. Особенности 

изменений УОК и МОК при статической работе. Влияние на ЧСС, УОК и МОК положения 

тела в пространстве. Внутри и внесердечные (нервные и гуморальные) механизмы регуляции 

работы сердца в покое и при работе. 

Функциональная организация сосудистой системы. Функции артериальных и венозных 

сосудов. Гемодинамика. Биофизические основы гемодинамики. Артериальное давление (АД) 

и факторы, его определяющие, сосудистое сопротивление кровотоку. Объемная и линейная 

скорости кровотока. Движение крови по артериям и венам, факторы его определяющие. 

Микроциркуляция. Капилляры и их типы. Обмен газов, жидкости и веществ через стенку 

капилляров. Тонус сосудов и механизмы его регуляции. Физиологические и биофизические 

механизмы регуляции движения крови по сосудам. Механизмы местной, нервной и 

гуморальной регуляции деятельности различных звеньев сердечно-сосудистой системы. 

Физиологические механизмы кровоснабжения скелетных мышц и других органов и тканей. 

Основные показатели гемодинамики при мышечной работе. Рабочая гиперемия и ее 

механизмы. Факторы, определяющие величину кровоснабжения активных мышц. 

Кровоснабжение скелетных мышц при динамической работе и статических усилиях. 

Перераспределение кровотока при мышечной работе. 

Особенности регуляции кровообращения при мышечной работе. Механизмы регуляции 

лимфообращения в покое и мышечной деятельности. 

 Практические задания: 

Задание 1. Определение длительности сердечного цикла у человека по пульсу.  

           Задание 1. Измерить артериального давления способом Короткова. 

Задание 2. Произвести функциональные пробы на реактивность сердечно-сосудистой 

системы. 

Задание 3. Заполнить таблицу для записи результатов 

Таблица 1 

Артерия ЧСС 

височная  

лучевая  

сонная  

бедренная  

 

 Таблица 2 

Результаты измерения артериального давления методом Короткова 

Показатели Результат 
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СД  

ДД  

ПД  

Норма СД по формулам  

Норма ДД по формулам  

СКД  

Таблица 3 

Результаты измерения исследования ССС на функциональную реактивность 

показатели покой После работы через 

ЧСС  0' 1’ 2’ 3’ 4’  5’  

АД         

 

 

 

Требования к выполнению практического задания: 

Выполнить и оформить  задание согласно заданным параметрам практической работы 

 

1. Учебная дисциплина. Возрастная физиология 

2. Раздел 2. Кровь и её функции. Функции кровообращения. Функции дыхания, 

пищеварения, выделения \ Тема практического (семинарского) занятия. Тема 2.3. Дыхание и его 

функции. Газообмен в легких 
3. Цели занятия. Сформировать представление о физиологических особенностях дыхания и 

его функциях, газообмена в легких 
4. Структура практического (семинарского) занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 

Дыхание и его функции. Этапы газообмена в организме. 

Вентиляция легких. Механизм вдоха и выдоха. 

Дыхательный цикл и его изменения (гиперппое, тахипное, 

полипное, диспное). Легочные объемы и емкости. Должные 

и фактические величины. Легочная вентиляция и её 

компоненты в условиях покоя и при мышечной работе у 

людей различного уровня физической подготовленности. 

Функциональное «мертвое» пространство. Альвеолярная 

вентиляция. Кислородная стоимость (работа) дыхания.  

Опрос, оценка знаний 
студентов 

2 

Газообмен в легких. Газовый состав атмосферного, 

альвеолярного и выдыхаемого воздуха. Величины 

парциального давления газов в легких и напряжения газов в 

артериальной, венозной крови и тканях. Диффузия как 

механизм обмена газов в легких и тканях. Диффузионная 

способность легких для кислорода и углекислого газа.  

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение.Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла 

практической работы и её структуры) 

Вопросы к обсуждению 

Дыхание и его функции. Этапы газообмена в организме. Вентиляция легких. Механизм 

вдоха и выдоха. Дыхательный цикл и его изменения (гиперппое, тахипное, полипное, 

диспное). Легочные объемы и емкости. Должные и фактические величины. Легочная 
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вентиляция и её компоненты в условиях покоя и при мышечной работе у людей различного 

уровня физической подготовленности. Функциональное «мертвое» пространство. 

Альвеолярная вентиляция. Кислородная стоимость (работа) дыхания.  

Газообмен в легких. Газовый состав атмосферного, альвеолярного и выдыхаемого 

воздуха. Величины парциального давления газов в легких и напряжения газов в артериальной, 

венозной крови и тканях. Диффузия как механизм обмена газов в легких и тканях. 

Диффузионная способность легких для кислорода и углекислого газа.  

 

 Практические задания: 

1. Зарисовать на листе А4 дыхательный цикл 

2. Спирометрия 

3. Проанализировать состояние дыхательной системы студента.  

4. Сравнить показатели вентиляции легких в покое и динамической нагрузке. 

 

Требования к выполнению практического задания: 

Выполнить и оформить  задание согласно заданным параметрам практической работы 

 

1. Учебная дисциплина. Возрастная физиология 

2. Раздел 2. Кровь и её функции. Функции кровообращения. Функции дыхания, 

пищеварения, выделения \ Тема практического (семинарского) занятия. 2.4 Общая 

характеристика основных пищеварительных процессов. 

3. Цели занятия. Сформировать представление об основных характеристиках основных 

пищеварительных процессов  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 

Транспорт кислорода кровью. Кислородная 

емкость крови. Оксигемоглобин и факторы, 

определяющие скорость его диссоциации. Понятие о 

сдвиге кривой диссоциации оксигемоглобина вправо 

(эффект Бора). Артериально-венозная разность по 

кислороду, коэффициент использования кислорода. 

Транспорт СО2 кровью. Роль карбоангидразы; 

факторы, влияющие на выделение СО2. 

Регуляция дыхания. Понятие о газовом гомеостазе 

организма. Типы регуляции дыхания. Дыхательный 

центр и его отделы (И.М. Сеченов, Н.А. Миславский). 

Регуляция деятельности дыхательного центра. 

Функции Периферических (артериальных) и 

центральных (медуллярных) хеморецепторов. Влияние 

на дыхательный центр с механорецепторов 

работающих мышц и периферических рецепторов. 

Роль коры больших полушарий головного мозга в 

регуляции дыхания. Произвольная регуляция дыхания. 

Рефлексы саморегуляции дыхания. Особенности 

механизмов регуляции дыхания при мышечной работе. 

Общая характеристика основных 

пищеварительных процессов. Работы И. П. Павлова и 

его школы в исследовании физиологии пищеварения. 

Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 

вкрапленные задания, 
активное резюмирование, 

проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 
Опрос, оценка знаний 

студентов 
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Методы исследования функций желудочно-кишечного 

тракта. Пищеварение в различных отделах 

пищеварительного тракта: в полости рта, желудке, 12-

перстной кишке, тонком и толстом кишечнике Состав 

и свойства пищеварительных соков, их основные 

ферменты. Полостное и пристеночное пищеварение. 

Секреторная, моторная и гормональная функции 

желудочно-кишечного тракта. Роль поджелудочной 

железы и печени в пищеварении. Всасывание 

продуктов переваривания пищи. Регуляция 

пищеварения в различных отделах желудочно-

кишечного тракта. Влияние мышечной деятельности на 

пищеварение. 
2 

Общая характеристика выделительных процессов. 

Выделительная функция кожи (потовые и сальные 

железы), легких и желудочно-кишечного тракта. 

Основные функции почек и методы их исследования. 

Нефрон как структурно-функциональная единица 

почек. Особенности кровообращения в почках. 

Юкстамедуллярные нефроны. Процесс 

мочеобразования: клубочковая фильтрация, 

канальцевая реабсорбция и секреция. Регуляция 

мочеобразования. Количество, состав и свойства мочи. 

Мочевыведение и мочеиспускание. Влияние мышечной 

деятельности на функции выделения. 

Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 

активное резюмирование, 

проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 
Опрос, оценка знаний 

студентов  

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение.Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла 

практической работы и её структуры) 

Вопросы к обсуждению.  

Транспорт кислорода кровью. Кислородная емкость крови. Оксигемоглобин и факторы, 

определяющие скорость его диссоциации. Понятие о сдвиге кривой диссоциации 

оксигемоглобина вправо (эффект Бора). Артериально-венозная разность по кислороду, 

коэффициент использования кислорода. Транспорт СО2 кровью. Роль карбоангидразы; 

факторы, влияющие на выделение СО2. Регуляция дыхания. Понятие о газовом гомеостазе 

организма. Типы регуляции дыхания. Дыхательный центр и его отделы (И.М. Сеченов, Н.А. 

Миславский). Регуляция деятельности дыхательного центра. Функции Периферических 

(артериальных) и центральных (медуллярных) хеморецепторов. Влияние на дыхательный 

центр с механорецепторов работающих мышц и периферических рецепторов. Роль коры 

больших полушарий головного мозга в регуляции дыхания. Произвольная регуляция дыхания. 

Рефлексы саморегуляции дыхания. Особенности механизмов регуляции дыхания при 

мышечной работе. Общая характеристика основных пищеварительных процессов. Работы И. 

П. Павлова и его школы в исследовании физиологии пищеварения. Методы исследования 

функций желудочно-кишечного тракта. Пищеварение в различных отделах пищеварительного 

тракта: в полости рта, желудке, 12-перстной кишке, тонком и толстом кишечнике Состав и 

свойства пищеварительных соков, их основные ферменты. Полостное и пристеночное 

пищеварение. Секреторная, моторная и гормональная функции желудочно-кишечного тракта. 

Роль поджелудочной железы и печени в пищеварении. Всасывание продуктов переваривания 

пищи. Регуляция пищеварения в различных отделах желудочно-кишечного тракта. Влияние 

мышечной деятельности на пищеварение. 
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Практические задания: 

Зарисовать на листе А4 процесс переваривания пищи на каждом этапе. 

Зарисовать дыхательный цикл. 

Зарисовать любую из патологий функционирования дыхательной  системы 

Зарисовать схему влияния мышечной деятельности на все указанные в теме системы. 

Требования к выполнению практического задания: 

Выполнить доклад используя наглядное оформление на листе формата А4 с примерами 

и схемами. 

 

1. Учебная дисциплина. Возрастная физиология 

2. Раздел 2. Кровь и её функции. Функции кровообращения. Функции дыхания, 

пищеварения, выделения \ Тема практического (семинарского) занятия. 2.5. Общая 

характеристика выделительных процессов. 

3. Цели занятия. Сформировать представление о выделительных процессах 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 

Общая характеристика выделительных процессов. 

Выделительная функция кожи (потовые и сальные железы), 

легких и желудочно-кишечного тракта. Основные функции 

почек и методы их исследования. Нефрон как структурно-

функциональная единица почек.  

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 

Особенности кровообращения в почках. 

Юкстамедуллярные нефроны. Процесс мочеобразования: 

клубочковая фильтрация, канальцевая реабсорбция и 

секреция. Регуляция мочеобразования. Количество, состав и 

свойства мочи. Мочевыведение и мочеиспускание. Влияние 

мышечной деятельности на функции выделения. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла 

практической работы и её структуры) 

Вопросы к обсуждению. 

Общая характеристика выделительных процессов. Выделительная функция кожи 

(потовые и сальные железы), легких и желудочно-кишечного тракта. Основные функции 

почек и методы их исследования. Нефрон как структурно-функциональная единица почек. 

Особенности кровообращения в почках. Юкстамедуллярные нефроны. Процесс 

мочеобразования: клубочковая фильтрация, канальцевая реабсорбция и секреция. Регуляция 

мочеобразования. Количество, состав и свойства мочи. Мочевыведение и мочеиспускание. 

Влияние мышечной деятельности на функции выделения. 

Практические задания: 

На основе конкретных примеров провести сравнительный анализ по выделительным процессам 

Зарисовать на листе А4 нефрон, процесс мочеобразования 

Требования к выполнению практического задания: 

Выполнить задание согласно цели практической работы 

 

1. Учебная дисциплина. Возрастная физиология 
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2. Раздел 3.Обмен веществ и энергии. Теплообмен.Железы внутренней секреции \Тема 

практического (семинарского) занятия. 3.1 Взаимосвязь обмена веществ и энергии 

3. Цели занятия. Сформировать представление о взаимосвязи обмена веществ и 

энергии, ассимиляции и диссимиляции, анаболизме и катаболизме. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Взаимосвязь обмена веществ и энергии. Ассимиляция и 

диссимиляция, анаболизм и катаболизм. Роль белков в 

организме. Азотистый баланс. Пластическое обеспечение 

функций. Белковый обмен во время мышечной работы и 

восстановления. Регуляция белкового обмена. Роль жиров в 

организме. Особенности превращения жиров в организме. 

Мобилизация и использование свободных жирных кислот в 

энергообеспечении работы мышц. Регуляция жирового 

обмена. Роль углеводов в организме Особенности 

превращения жиров в организме. Регуляция уровня глюкозы 

в крови и регуляция углеводного обмена. Углеводный обмен 

при мышечной работе. Соотношение углеводного и 

жирового обменов во время мышечной работы.  

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Обмен воды и минеральных веществ. Значение и 

распределение воды в организме. Обмен воды при 

мышечной работе. Влияние дегидратации на 

работоспособность. Минеральный обмен. Особенности 

минерального обмена при мышечной работе. 

Обмен энергии. Энергетический баланс организма. 

Основной обмен. Добавочный расход энергии. Суточные 

энергозатраты при различных видах деятельности. 

Источники энергии и способы её освобождения в организме. 

Прямая и непрямая калориметрия. Калорический эквивалент 

кислорода. Энергетический обмен при мышечной работе. 

Кислородный запрос, потребление кислорода и кислородный 

долг. Энергетическая стоимость разных видов мышечной 

деятельности. Коэффициент полезного действия 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла практической 

работы и её структуры) 

Вопросы к обсуждению: 

 Взаимосвязь обмена веществ и энергии. Ассимиляция и диссимиляция, анаболизм и 

катаболизм. Роль белков в организме. Азотистый баланс. Пластическое обеспечение функций. 

Белковый обмен во время мышечной работы и восстановления. Регуляция белкового обмена. 

Роль жиров в организме. Особенности превращения жиров в организме. Мобилизация и 

использование свободных жирных кислот в энергообеспечении работы мышц. Регуляция 

жирового обмена.  

Роль углеводов в организме Особенности превращения жиров в организме. Регуляция 

уровня глюкозы в крови и регуляция углеводного обмена. Углеводный обмен при мышечной 

работе. Соотношение углеводного и жирового обменов во время мышечной работы.  
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Практические задания: 

1. Роль белков в организме. Биологическая сущность патологии белкового обмена. 2. Виды 

белковой недостаточности. 3. Причины и характеристика общей белковой недостаточности. 4. 

Причины и характеристика избирательной белковой недостаточности. 5. Роль желудка и 
поджелудочной железы в усвоении белка. 6. Роль кишечника в усвоении белка. 7. Патогенез 

нарушений усвоения белков при энтероколитах 8. Что такое «сбалансированность» и «дисбаланс» 

аминокислот? 9. Последствия аминокислотного дисбаланса в крови. 10. Влияние СТГ, АКТГ, 
глюкокортикоидов на белковый обмен. 11. Влияние половых гормонов, инсулина и гормонов 

щитовидной железы на белковый обмен. 12. Виды белкового синтеза и их нарушения. 13. 

Характеристика межуточного обмена белков. 14. Нарушение межуточного обмена аминокислот, 
причины и проявления. 15. Патология конечного этапа белкового обмена (нарушение образования 

мочевины). 16. Виды гиперазотемий, их причины. 17. Патология обмена растворимых белков 

(плазменных белков). 18. Что такое «диспротеинемия», виды, причины и проявления? 19. Роль печени 

и почек в обмене плазменных белков и его нарушениях. 20. Что такое амилоидоз и каковы механизмы 
его развития 

Нарушения углеводного обмена Нарушения утилизации глюкозы клетками Усиление 

глюконеогенеза Активация полиольного пути распада глюкозы. Нарушения липидного обмена 
Нарушения биосинтеза ТАГ Усиление липолиза Увеличение образования кетоновых тел 

Интенсификация биосинтеза холестерина 

Требования к выполнению практического задания: 

Выполнить задание согласно цели практической работы 

 

1. Учебная дисциплина. Возрастная физиология 

2. Раздел 3.Обмен веществ и энергии. Теплообмен. Железы внутренней секреции \Тема 

практического (семинарского) занятия. 3.2. Регуляция температуры тела человека  

3. Цели занятия. Сформировать представление о температурном гомеостазе и тепловом 

балансе организма, механизмах теплопродукции (химическая терморегуляция).  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 

Понятие о температурном гомеостазе и тепловом балансе 

организма. Механизмы теплопродукции (химическая 

терморегуляция). Первичное и вторичное тепло. Механизмы 

теплоотдачи (физическая терморегуляция). Теплоизлучение, 

теплопроведение, конвекция и испарение. Работа потовых 

желез и их роль в теплоотдаче 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 

Дегидратация организма. Температурные «ядро» и 

«оболочка» тела. Факторы, определяющие колебания 

температуры «ядра» и «оболочки». Способы измерения 

температуры тела. Регуляция температуры тела человека. 

Восприятие и анализ температуры тела и внешней среды. 

Нервные центры. Исполнительные органы системы 

терморегуляции. Рабочая гипертермия, ее механизмы и 

закономерности. Теплообмен при различных видах 

мышечной деятельности и влияние на него условий внешней 

среды (температура, влажность). Адаптация организма к 

изменениям температуры внешней среды. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  
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Введение.Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла 

практической работы и её структуры) 

Вопросы к обсуждению: 

Постоянство температуры внутренней среды организма как необходимое условие 

нормального протекания метаболических процессов. Гомойотермия и пойкилотермия. 

Понятие о гетеротермии.Температура тела человека. Температурное «ядро» и «оболочка». 

Колебания температуры тела. Методы ее измерения.Температура «комфорта». Понятие о 

гипотермии и гипертермии.Теплопродукция. Обмен веществ как источник образования тепла. 

Роль отдельных органов в теплопродукции.Теплоотдача. Способы отдачи тепла 

(теплопроведение, конвекция, излучение, испарение). Внутренний и наружный потоки 

энергии. Механизмы терморегуляции. Химическая и физическая терморегуляция. 

Эффекторные аппараты и эфферентые пути терморегуляции. Терморецепторы. Центр 

терморегуляции. Физиологические механизмы адаптации к холоду и теплу. Эндо- и 

экзопирогены. Физиологические основы гипотермии. 

Практические задания:  

Решение задач по расчету энергетических затрат в организме. 

 Задача 1. Определение своего основного обмена: а) по массе тела: Р кг × 4,185 кДж × 24 ч; б) 

по поверхности тела: S м 2 × 4.185 кДж × 940; в) по таблицам роста, пола, массы тела и 

возраста.  

Задача 2. За 20 мин испытуемый вздохнул и выдохнул 240 л воздуха, в котором содержится 

4.03 % углекислого газа и 16,9% кислорода. Определить суточный обмен этого человека.  

Задача 3. За 30 мин пребывания человека в калориметре температура 40 л воды повысилась с 

20 до 21 °С. Определить суточный обмен этого человека.  

Задача 4. За 1 сутки испытуемый принял с пищей 430 г углеводов, 110 г белков и 100 г жира. 

Определить калорическую ценность этих продуктов. 

 Задача 5. За 1 сутки с мочой выделено 20 г азота в виде мочевины и мочевой кислоты. 

Определить суточный обмен этого человека. Задача 6. Обмен за 1 сутки равен 15000 кДж, 

дыхательный коэффициент -0,9. Какая часть тепла вырабатывается за счет жира и углеводов?  

 

Требования к выполнению практического задания: 

Выполнить задание согласно цели практической работы 

 

1. Учебная дисциплина. Возрастная физиология 

2. Раздел 3.Обмен веществ и энергии. Теплообмен.Железы внутренней секреции \Тема 

практического (семинарского) занятия. 3Тема практического (семинарского) занятия. 5.3. 

Функции желез внутренней секреции  

3. Цели занятия. Сформировать представление о функциях желез внутренней секреции 

(эндокринных желез) и их роли в регуляции функций организма в покое и при мышечной 

деятельности. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 

Функции желез внутренней секреции (эндокринных желез) и 

их роль в регуляции функций организма в покое и при 

мышечной деятельности. Гормоны, их свойства. Виды и 

механизм действия гормонов. Основные методы 

исследования: удаление эндокринных желез в эксперименте, 

блокада и стимуляция их функций, введение гормонов. 

Эндокринная система организма и регуляция её 

деятельности (гипофизарный и парагипофизарный пути 

регуляции).Функции гормонов передней, средней и задней 

Опрос, оценка знаний 

студентов 
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доли гипофиза. Роль гормонов гипофиза в регуляции 

деятельности других желез внутренней секреции. 

2 

Функции гормонов надпочечников. Гормоны мозгового слоя 

(адреналин и норадреналин), их связь с симпатической 

нервной системой. Гормоны коркового слоя: 

минералокортикоиды и глюкокортикоиды. Их роль в 

процессах срочной и долговременной адаптации организма к 

экстремальным факторам. Общий адаптационный синдром, 

его стадии. Стресс и адаптация. Роль желез внутренней 

секреции в формировании системно-структурного следа при 

переходе срочных адаптивных реакций в долговременные. 

Эндокринные функции половых желез и их роль в развитии 

физических качеств. Вредность использования 

анаболических стероидов. Функции гормонов щитовидной 

железы. Ее гипо- и гиперфункция. Влияние на 

энергетический обмен и связь с симпатической нервной 

системой. Роль в процессах терморегуляции. Эндокринные 

функции поджелудочной железы. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла 

практической работы и её структуры) 

Вопросы к обсуждению. 

Физиология эндокринной системы. Механизм действия гормонов. Гипоталамо-

гипофизарная система. Гормоны гипофиза, их роль и особенности секреции. Гормоны 

щитовидной железы, их роль и особенности секреции. Паращитовидные железы и их роль. 

Гормоны коркового слоя надпочечников, их роль в жизнедеятельности организма и в 

долговременной адаптации к физическим нагрузкам. Гормоны мозгового вещества 

надпочечников. Роль симпатоадреналовой системы в процессе срочной адаптации. Понятие об 

общем адаптационном синдроме, его стадии. Роль желез внутренней секреции в адаптации к 

физическим нагрузкам и другим факторам среды. Гомоны половых желез и их роль в 

жизнедеятельности организма. Влияние половых гормонов на белковый обмен 

 

Практические задания: 

В соответствии с теоретическим материалами составить схемы «Функции гормонов 

передней, средней и задней доли гипофиза. Роль гормонов гипофиза в регуляции деятельности 

других желез внутренней секреции», выполнить моделирование надпочечников. Гормоны 

мозгового слоя (адреналин и норадреналин), их связь с симпатической нервной системой. 

Гормоны коркового слоя: минералокортикоиды и глюкокортикоиды», с помощью пластилина 

и зарисовки изобразить щитовидную железу, поджелудочную железу. Зарисовать строение 

половых желез. 

Схематично, иллюстративно и письменно ответить на следующие вопросы: 

Гуморальная регуляция физиологических функций. Классификация гуморальных агентов и 

эндокринных желез. Биохимическая природа гормонов. Механизм их восприятия и действия. 

Основные аспекты гуморальных влияний. Регуляция выработки гормонов. Контуры 

саморегуляции, принцип “плюс - минус взаимодействие”. Методы исследования желез 

внутренней секреции. Гипофиз, его строение. Передняя доля гипофиза и его гормоны. 

Промежуточная и задняя доли гипофиза, их гормоны. Щитовидная и паращитовидная железы. 

Их гормоны и регуляция деятельности. Внутренняя секреция поджелудочной железы, ее 

гормоны и регуляция их выработки. Мозговое вещество надпочечников, его гормоны и 

регуляция их продукции. Корковое вещество надпочечников, его участие в 
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приспособительных реакциях организма. Реакция “стресс”, его фазы и значения. Внутренняя 

секреция половых желез. Изменения в организме при их недостаточности. Место образования 

половых гормонов и регуляция их продукции. Половое созревание человека. Женский 

половой цикл. Гормональные изменения после оплодотворения. Гормоны плаценты эпифиза. 

Тканевые гормоны. Собственные гормоны ЖКТ. Межклеточные связи в организме. 

Креаторные взаимодействия. Какие гормоны вырабатываются в передней доле гипофиза? Как 

изменяется секреция гонадотропных гормонов при возрастании количества половых гормонов 

в крови?  Гормоны щитовидной железы, синтез, влияние на метаболические процессы.  

Гормон роста и действие его на обмен веществ в организме. Поджелудочная железа и ее 

гормоны. Роль инсулина в регуляции обмена углеводов.. Гормональная регуляция 

минерального обмена. 

Требования к выполнению практического задания: 

Выполненные задания по моделированию и зарисовке практических работ раздела. 

 

Выполнить задание согласно цели практической работы 

1. Учебная дисциплина. Возрастная физиология 

2. Раздел 4. Классификация и характеристика физических упражнений \Тема 

практического (семинарского) занятия. Тема 4.1 Аналитические и синтетические 

классификации  

3. Цели занятия. Сформировать представление о характеристике циклических и 

ациклических движений различной относительной мощности: 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 

Аналитические и синтетические классификации. 

Классификация спортивных движений и упражнений: по 

биомеханической структуре, характеру реагирования на 

условия деятельности, проявлению физических качеств, 

режиму деятельности скелетных мышц, мощности нагрузки, 

преобладающим источникам энергии, уровню энергозатрат, 

характеру распределения усилий, сложности координации, 

объему занятых в движении мышц. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 

Характеристика циклических движений различной 

относительной мощности: максимальной, субмаксимальной, 

большой и умеренной (расход энергии, кислородный запрос, 

потребление и кислородный долг, ведущие системы 

энергообеспечения, характеристика работы висцеральных 

систем, основные механизмы утомления и факторы, 

лимитирующие работоспособность, длительность 

восстановления). 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

3. 

Общая характеристика ациклических движений. 

Характеристика силовых и скоростно-силовых упражнений. 

Взрывные усилия. Особенности удержания статических 

усилий. Феномен статического усилия (Д. Линдгард). 

Прицельные упражнения.  

Опрос, оценка знаний 
студентов 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла 

практической работы и её структуры) 



78  

 

Вопросы к обсуждению. 

Характеристика циклических движений различной относительной мощности: 

максимальной, субмаксимальной, большой и умеренной (расход энергии, кислородный 

запрос, потребление и кислородный долг, ведущие системы энергообеспечения, 

характеристика работы висцеральных систем, основные механизмы утомления и факторы, 

лимитирующие работоспособность, длительность восстановления). 

Общая характеристика ациклических движений. Характеристика силовых и скоростно-

силовых упражнений. Взрывные усилия. Особенности удержания статических усилий. 

Феномен статического усилия (Д. Линдгард). Прицельные упражнения.  

Состояния организма при спортивной деятельности. Предстартовое состояние. 

Аналитические и синтетические классификации. Классификация спортивных движений и 

упражнений: по биомеханической структуре, характеру реагирования на условия 

деятельности, проявлению физических качеств, режиму деятельности скелетных мышц, 

мощности нагрузки, преобладающим источникам энергии, уровню энергозатрат, характеру 

распределения усилий, сложности координации, объему занятых в движении мышц. 

Практические задания: 
Оценка состояния вегетативных функций при статической и динамической работе  

Требования к выполнению практического задания: 
Изучить методы исследования и оценки функционального состояния организма спортсменов: 

методы оценки физической работоспособности (тест PWC170, спироэргометрическое тестирование), 

методы оценки адаптационных резервов организма (тест вариационной пульсометрии), современные 
методы врачебнопедагогических наблюдений (кардиомониторирование). 

 

1. Учебная дисциплина. Возрастная физиология 

2. Раздел 4. Классификация и характеристика физических упражнений Тема 

практического (семинарского) занятия. Тема 4.2 Характеристика движений, оцениваемых в 

баллах 

3. Цели занятия. Дать характеристику движений, оцениваемых в баллах (расход 

энергии, кислородный запрос, потребление и кислородный долг, ведущие источники энергии, 

характеристика работы висцеральных систем, основные механизмы утомления и факторы, 

лимитирующие работоспособность) и ситуационных движений 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Характеристика движений, оцениваемых в баллах (расход 

энергии, кислородный запрос, потребление и кислородный 

долг, ведущие источники энергии, характеристика работы 

висцеральных систем, основные механизмы утомления и 

факторы, лимитирующие работоспособность). 

Характеристика ситуационных движений (спортивные игры 

и единоборства), (расход энергии, кислородный запрос, 

потребление и кислородный долг, ведущие источники 

энергии, характеристика работы висцеральных систем, 

основные механизмы утомления и факторы, лимитирующие 

работоспособность).  

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 

Состояния организма при спортивной деятельности. 

Предстартовое состояние. Особенности физиологических 

функций. Физиологические механизмы предстартовых 

Опрос, оценка знаний 

студентов 
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изменений. Разновидности предстартового состояния и 

способы управления ими. 

Восстановление. Восстановительные процессы после 

работы. Послерабочие изменения как отражение следовых 

процессов в тканях и нервной системе. Кислородный долг и 

его компоненты. Восстановление энергетических запасов в 

организме. Особенности восстановления функций: 

неравномерность, гетерохронность, фазность, 

избирательность, конструктивный характер. 

Восстановительные процессы после тренировочных занятий 

и соревнований. Влияние тренировки на восстановительные 

процессы. Средства повышения эффективности процессов 

восстановления. Активный отдых. 

 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла практической 

работы и её структуры) 

Вопросы к обсуждению: 

Разминка как фактор оптимизации предстартовых реакций. Влияние разминки на 

ускорение врабатывания физиологических функций. Значение общей и специальной 

разминки. Обоснование интервала отдыха между разминкой и соревнованием. Врабатывание. 

Физиологические закономерности и механизмы врабатывания. «Мертвая точка» и «второе 

дыхание». Механизмы их развития. Пути преодоления «мертвой точки». 

Рабочее состояние. Истинное и ложное устойчивое состояние при циклических 

упражнениях разной мощности. Характеристика двигательных, висцеральных функций, 

энергетического обмена, гормональной активности, координации движений в фазе устойчивой 

работоспособности. Состояние оптимальной работоспособности при упражнениях 

переменной мощности, ациклических и других упражнениях. 

Утомление. Определение и физиологическая сущность утомления. Современные 

представления о механизмах утомления. Утомление и работоспособность. Физиологические 

проявления и стадии развития утомления при физической работе. Компенсированное и 

некомпенсированное утомление. Наиболее типичные факторы утомления при различных 

видах спортивных упражнений. Критерии и тесты оценки утомления. Понятие об основных 

факторах, лимитирующих работоспособность при упражнениях разного характера и 

мощности. 

Восстановление. Восстановительные процессы после работы. Послерабочие изменения как 

отражение следовых процессов в тканях и нервной системе. Кислородный долг и его 

компоненты. Восстановление энергетических запасов в организме. Особенности 

восстановления функций: неравномерность, гетерохронность, фазность, избирательность, 

конструктивный характер. Восстановительные процессы после тренировочных занятий и 

соревнований. Влияние тренировки на восстановительные процессы. Средства повышения 

эффективности процессов восстановления. Активный отдых. 

 

Практические задания: 
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 Ортостатическая проба основана на том, что тонус симпатического отдела 

вегетативной нервной системы и соответственно частота сердечных сокращений 

увеличиваются при переходе из горизонтального положения (клиностатика) в вертикальное 

(ортостатика). Ортостатическая проба проводится следующим образом. Обследуемый ложится 

на кушетку, через 3—4 мин у него в течение 15 с подсчитывается пульс. Затем он встает и 

через 15 с после перехода в вертикальное положение у него вновь определяют пульс. 

Результаты пересчитывают на 1 мин. При нормальном тонусе и возбудимости симпатического 

отдела вегетативной нервной системы учащение пульса не должно превышать 12—18 уд./мин. 

Уменьшение частоты пульса менее. чем на 12 уд./мин или увеличение частоты пульса более, 

чем на 18 уд./мин указывает, соответственно, на понижение или повышение возбудимости и 

тонуса симпатического отдела вегетативной нервной системы. Если разница больше 20 

уд./мин, значит, организм не 5 справляется с предлагаемой нагрузкой, то есть имеется 

остаточное утомление. У хорошо тренированных спортсменов учащение пульса сравнительно 

невелико и колеблется в пределах от 5 до 15 уд./мин. В клинических условиях, при 

проведении ортостатической пробы по Шеллонгу, помимо частоты сердечных сокращений в 

течение 10 мин вертикального положения обследуемого регистрируется и величина 

артериального давления на каждой минуте стояния.  

 Клиностатическая проба основана на том, что при переходе из вертикального 

положения в горизонтальное повышается тонус парасимпатического отдела вегетативной 

нервной системы, что выражается в уряжении частоты пульса. Клиностатическую пробу 

проводят в обратном порядке по сравнению с предыдущей. Нормальная возбудимость 

парасимпатического отдела вегетативной нервной системы выражается в уряжении пульса на 

4—12 уд./мин; более значительное уряжение пульса указывает на повышенную возбудимость 

этого отдела вегетативной нервной системы.  

 Проба Ашнера (глазо-сердечный рефлекс) также характеризует возбудимость 

парасимпатического отдела вегетативной нервной системы. У обследуемого в положении 

лежа определяют частоту пульса, затем на его глазные яблоки при закрытых веках мякотью 

большого и указательного пальцев производят нерезкое, постепенно усиливающееся давление 

в течение 10 с, но не до боли, и вновь определяют частоту пульса. Рефлекс считается 

положительным при урежени пульса на 5—12 уд./мин, что свидетельствует о нормальной 

возбудимости парасимпатического отдела вегетативной нервной системы. Урежение частоты 

пульса более чем на 12 уд./мин указывает на повышение возбудимости парасимпатического 

отдела вегетативной нервной системы. Если частота пульса после пробы не изменяется, то 

рефлекс считается отрицательным, что указывает на понижение возбудимости этого отдела 

вегетативной нервной системы. Глазо-сердечный рефлекс считается извращенным, если пульс 

после пробы учащается более чем на 24 уд./мин. У хорошо тренированных людей изменение 

частоты пульса при всех трех вегетативных пробах выражено слабее, чем у нетренированных. 

Выявлено, что значительные изменения показателей вегетативных проб проявляются в 

состоянии переутомления, перетренированности. В несколько меньшей степени они 

выражены при перенапряжении. Представление о функции вегетативной нервной системы 

можно получить по кожно-сосудистой реакции. Определяется она следующим образом: по 

коже каким-либо неострым предметом, например, неотточенным концом карандаша, с легким 

нажимом проводят несколько полосок. Если в месте нажима на коже появляется розовая 

окраска, кожно-сосудистая реакция в норме, белая — возбудимость симпатической 

иннервации кожных сосудов повышена, красная или выпукло-красная — возбудимость 

симпатической иннервации кожных сосудов высокая. Белый и красный дермограф может 

наблюдаться ори отклонениях в деятельности вегетативной нервной системы (при 

переутомлении, во время болезни, при неполном выздоровлении).  

 

Требования к выполнению практического задания: 

Изучить методы исследования и оценки функционального состояния организма 

спортсменов: методы оценки физической работоспособности (тест PWC170, 

спироэргометрическое тестирование), методы оценки адаптационных резервов организма 
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(тест вариационной пульсометрии), современные методы врачебнопедагогических 

наблюдений (кардиомониторирование). 

 

Требования к выполнению практического задания: 

Выполнить задание согласно цели практической работы 

 

 

1. Учебная дисциплина. Возрастная физиология 

2. Раздел 5. Формирование двигательных навыков \Тема практического (семинарского) 

занятия. Тема 5.1 Формирование двигательных навыков  

3. Цели занятия. Сформировать представление о формировании двигательных навыков 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 

Двигательные навыки и физиологические механизмы их 

формирования. Роль тренируемости в освоении 

двигательных навыков. Функциональная система, 

доминанта, двигательный динамический стереотип, 

экстраполяция.  

Опрос, оценка знаний 
студентов 

2 

Стабильность и вариативность компонентов 

двигательного навыка. Физиологические закономерности и 

стадии формирования двигательных навыков (стадия 

генерализации (иррадиации) возбуждения; стадия 

концентрации возбуждения; стадия стабилизации; стадия 

автоматизации навыка). Соматический и вегетативный 

компоненты двигательного навыка. Физиологические 

основы совершенствования двигательных навыков (значение 

обратных связей, срочной и дополнительной информации, 

постепенного усложнения и разносторонней техники 

движений, речевой регуляции). Индивидуализация 

обучения. Особенности формирования двигательных 

навыков в различных видах спорта. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла практической 

работы и её структуры) 

Вопросы к обсуждению: 

 Двигательные навыки и физиологические механизмы их формирования. Роль 

тренируемости в освоении двигательных навыков. Функциональная система, 

доминанта, двигательный динамический стереотип, экстраполяция. Стабильность и 

вариативность компонентов двигательного навыка. Физиологические закономерности и 

стадии формирования двига¬тельных навыков (стадия генерализации (иррадиации) 

возбуждения; стадия концентрации возбуждения; стадия стабилизации; стадия 

автоматизации навыка). Соматический и вегетативный компоненты двигательного 

навыка. Физиологические основы совершенствования двигательных навыков (значение 

обратных связей, срочной и дополнительной информации, постепенного усложнения и 

разносторонней техники движений, речевой регуляции). Индивидуализация обучения. 

Особенности формирования двигательных навыков в различных видах спорта. 

Практические задания: 
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На основе теоретического материала составить схемы-конспекты по следующим 

вопросам, использовать зарисовки, а также составить таблицу по возрастным особенностям 

двигательных качеств детей и подростков 

1. Двигательные навыки и физиологические механизмы их формирования.  

2. Роль тренируемости в освоении двигательных навыков. 

3. Стабильность и вариативность компонентов двигательного навыка.  

4. Физиологические закономерности и стадии формирования двигательных навыков 

(стадия генерализации (иррадиации) возбуждения; стадия концентрации возбуждения; стадия 

стабилизации; стадия автоматизации навыка).  

5. Соматический и вегетативный компоненты двигательного навыка.  

6. Индивидуализация обучения.  

7. Особенности формирования двигательных навыков в различных видах спорта. 

Требования к выполнению практического задания: 

Выполнить задание согласно цели практической работы 

 

1. Учебная дисциплина. Возрастная физиология 

2. Раздел 6.Физиологические основы спортивной тренировки\.Тема практического 

(семинарского) занятия. Тема 6.1. Спортивная тренировка и её основные структурно-

функциональные эффекты. 

3. Цели занятия. Сформировать представление о физиологической характеристике 

состояния тренированности, и функциональных изменениях органов и систем в этот период. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 

Спортивная тренировка и её основные структурно-

функциональные эффекты. Физиологическая характеристика 

состояния тренированности. Функциональные изменения 

Деятельности висцеральных систем в покое, при 

стандартных и максимальных нагрузках. Физиологическое 

обоснование принципов спортивной тренировки: 

специфичности, максимальных нагрузок, взаимодействия 

нагрузок, вариативности, обратимости, цикличности, учета 

фазности восстановительных процессов. Классификация 

нагрузок по специфичности, энергетической 

направленности, координационной сложности и величине. 

Физиологическое обоснование компонентов тренировочных 

нагрузок. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 

Физиологическое обоснование структуры 

многолетней подготовки и ее отдельных этапов как процесса 

формирования долговременной адаптации. Физиологическая 

характеристика периодизации спортивной тренировки: 

подготовительного, соревновательного и переходного 

периодов. Физиологические основы предсоревновательного 

этапа тренировки. Особенности физической терморегуляции 

в условиях повышенной температуры и влажности воздуха. 

Физиологическая характеристика факторов, снижающих 

спортивную работоспособность: а) перегревание организма; 

б) дегидратация; в) снижение кислородтранспортных 

возможностей сердечно-сосудистой системы. Изменения 

функций организма в условиях повышенной температуры и 

влажности. Тепловая адаптация (акклиматизация) и ее 

Опрос, оценка знаний 

студентов 



83  

физиологическая характеристика. Спортивная тренировка в 

жарких условиях. Питьевой режим. Повышение тепловой 

устойчивости организма.  

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла практической 

работы и её структуры) 

Вопросы к обсуждению: 

Физиологическое обоснование структуры многолетней подготовки и ее отдельных 

этапов как процесса формирования долговременной адаптации. Физиологическая 

характеристика периодизации спортивной тренировки: подготовительного, соревновательного 

и переходного периодов. Физиологические основы предсоревновательного этапа тренировки. 

Особенности физической терморегуляции в условиях повышенной температуры и влажности 

воздуха. Физиологическая характеристика факторов, снижающих спортивную 

работоспособность: а) перегревание организма; б) дегидратация; в) снижение 

кислородтранспортных возможностей сердечно-сосудистой системы. Изменения функций 

организма в условиях повышенной температуры и влажности. Тепловая адаптация 

(акклиматизация) и ее физиологическая характеристика. Спортивная тренировка в жарких 

условиях. Питьевой режим. Повышение тепловой устойчивости организма.  

 

Практические задания: 

Оценка тренированности  
1. КРИС  

2. Проба Руффье –Диксона 

3. Ортостатическая проба 

Требования к выполнению практического задания: 

Выполнить задание согласно цели практической работы 

 

1. Учебная дисциплина. Возрастная физиология 

2. Раздел 6.Физиологические основы спортивной тренировки.\ Тема практического 

(семинарского) занятия. Тема 6.2 Спортивная работоспособность 

3. Цели занятия. Сформировать представление о спортивной работоспособности 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 

Спортивная работоспособность в условиях 

пониженной температуры окружающей среды. Изменения 

функций организма в этих условиях. Физическая 

работоспособность в холодных условиях. Акклиматизация к 

изменениям температуры. 

Спортивная работоспособность в условиях 

пониженного атмосферного давления. Характеристика 

факторов, действующих на организм человека в условиях 

среднегорья и высокогорья, изменения функций организма в 

этих условиях. Различные типы гипоксии и их 

физиологическая характеристика. Горная (высотная) 

болезнь. Адаптация человека к пониженному 

барометрическому давлению. Работоспособность 

Опрос, оценка знаний 
студентов 
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спортсменов во время и после пребывания в среднегорье. 

 

2 

Биологические ритмы человека. Циркадианные ритмы и 

динамика работоспособности в течение суток. Биоритмы и 

адаптация. Десинхроноз и его физиологическая 

характеристика. Формирование новой суточной периодики 

функций организма при трансмеридиональных 

перемещениях и ее фазы. Спортивная работоспособность 

при смене климато-географических условий. 

Влияние водной среды на спортивную работоспособность. 

Факторы, действующие на организм человека в водной среде 

(плотность, повышенное барометрическое давление, 

гипогравитация, высокая теплоемкость и теплопроводность 

воды). Особенности терморегуляции организма в воде. 

Энергетика плавания. Функции сенсорных систем в воде. 

Функции соматических и висцеральных систем в водной 

среде. Физиологические основы совершенствования 

двигательных качеств пловцов. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла практической 

работы и её структуры) 

 

Вопросы к обсуждению: 

Общая характеристика выделительных процессов. Выделительная функция кожи 

(потовые и сальные железы), легких и желудочно-кишечного тракта. Основные функции 

почек и методы их исследования. Нефрон как структурно-функциональная единица почек. 

Особенности кровообращения в почках. Юкстамедуллярные нефроны. Процесс 

мочеобразования: клубочковая фильтрация, канальцевая реабсорбция и секреция. Регуляция 

мочеобразования. Количество, состав и свойства мочи. Мочевыведение и мочеиспускание. 

Влияние мышечной деятельности на функции выделения. 

Практические задания: 

Оценка двигательных функций (сила, выносливость, лабильность)  

Требования к выполнению практического задания: 

Выполнить задание согласно цели практической работы 

 

1. Учебная дисциплина. Возрастная физиология  

2. Раздел 7. Физиологические основы тренировки лиц разного возраста и пола \Тема 

практического занятия-  Тема 7.1 Физиологическое обоснование спортивной ориентации и отбора и 

их физиологические критерии. Физиологическая характеристика возрастных этапов специализации в 
разных видах спорта. 

3. Цель занятия. Сформировать представление о физиологических критериях спортивной 

ориентации и отбора, физиологической характеристике возрастных этапов специализации в разных 
видах спорта 
4.Структура практического занятия. 

 

№ Содержание (кратко) Методы и средства 
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п/п обучения 
1 

Физиологическое обоснование спортивной 

ориентации и отбора и их физиологические критерии. 

Физиологическая характеристика возрастных этапов 

специализации в разных видах спорта. 

Особенности функциональных изменений у 

юных спортсменов при упражнениях различной 

мощности, силовых и скоростно-силовых 

упражнениях. Аэробные и анаэробные возможности 

юных спортсменов. Возрастные особенности 

формирования двигательных навыков и развития 

двигательных качеств. Особенности развития 

состояний организма (врабатывания, устойчивого 

состояния, утомления и восстановления) в процессе 

тренировки у юных спортсменов. Возрастные 

закономерности и механизмы адаптации юных 

спортсменов под влиянием спортивной тренировки, 

физиологические основы дозирования тренировочных 

нагрузок. 

 

Взаимодействие с 

аудиторией (вопросы, 
вкрапленные задания, 

активное резюмирование, 

проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 
Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 

Особенности деятельности центральной 

нервной системы и сенсорных систем в женском 

организме. Особенности двигательных и висцеральных 

функций и развития физических качеств у женщин. 

Аэробные и анаэробные возможности женщин. 

Изменения функциональных возможностей женского 

организма под влиянием систематических занятий 

физическими упражнениями и спортом. 

Функциональные особенности женского организма, 

благоприятствующие выполнению ряда упражнений. 

Факторы, лимитирующие спортивную 

работоспособность женщин. Влияние больших 

физических нагрузок на организм спортсменок. 

Перестройка гормональной активности и 

функционального состояния всех систем организма в 

различные фазы менструального цикла. Влияние на 

спортивную работоспособность женщин фаз менстру-

ального цикла: менструальной, постменструальной, 

овуляторной, постовуляторной и предменструальной. 

Индивидуализация тренировочного процесса с учетом 

фаз ОМЦ. Физиологические основы построения 

тренировочных микро- и мезоциклов у спортсменок.. 

Взаимодействие с 
аудиторией (вопросы, 

вкрапленные задания, 

активное резюмирование, 

проблемные ситуации, 
эвристическая беседа и т. д.) 

Опрос, оценка знаний 

студентов  

 

5.Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение.Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции 

и её структуры) 
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1. Аэробные и анаэробные возможности юных спортсменов. Возрастные особенности 
формирования двигательных навыков и развития двигательных качеств.  
2. Особенности развития состояний организма (врабатывания, устойчивого состояния, 
утомления и восстановления) в процессе тренировки у юных спортсменов.  
14. Особенности деятельности центральной нервной системы и сенсорных систем в 

женском организме.  

15. Особенности двигательных и висцеральных функций и развития физических качеств 

у женщин. Аэробные и анаэробные возможности женщин.  

16. Изменения функциональных возможностей женского организма под влиянием 

систематических занятий физическими упражнениями и спортом.  

17. Функциональные особенности женского организма, благоприятствующие 

выполнению ряда упражнений.  

18. Факторы, лимитирующие спортивную работоспособность женщин. Влияние 

больших физических нагрузок на организм спортсменок.  

19. Перестройка гормональной активности и функционального состояния всех систем 

организма в различные фазы менструального цикла.  

20. Влияние на спортивную работоспособность женщин фаз менструального цикла: 

менструальной, постменструальной, овуляторной, постовуляторной и предменструальной.  

21. Индивидуализация тренировочного процесса с учетом фаз ОМЦ. Физиологические 

основы построения тренировочных микро- и мезоциклов у спортсменок. 

Практические задания: 

Оценка двигательных функций (сила, выносливость, лабильность)  

Требования к выполнению практического задания: 

Выполнить задание согласно цели практической работы 
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Приложение № 3  к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лабораторных  занятий по дисциплине 

(модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ   РАЗДЕЛА 3 

 

Тема лабораторного занятия: Регуляция температуры тела человека 

Форма практического задания: лабораторный практикум,  

Задания лабораторного практикума 

1. Произвести расчет основного обмена по таблицам 

2. Вычислить величины основного обмена по формулам 

3. Определить процентного отклонения величины основного обмена от нормы по методу 

Рида 

4. Рассчитать должных значений минутного объема кровообращения (ДМОК), минутного 

объема дыхания (ДМОД) и жизненной емкости легких (ДЖЕЛ) по величине основного 

обмена 

5. Произвести термометрию различных участков тела 

ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ   РАЗДЕЛА 4 

Тема лабораторно занятия: Аналитические и синтетические классификации 

Форма практического задания: лабораторный практикум,  

Задания лабораторного практикума 

1. Оценить уровень физического состояния человека (У Ф С) 

ФИО Возраст  Рост  Вес  ЧСС АД измеренное АД 

должное 

УФС 

     СД ДД ПД АД 

ср 

СД ДД  

            

            

 

 

2. Определить физиологические изменения в организме при динамической работе 

 

Условия 

исследо

вания 

Физиологические показатели 

ЧСС ЧД 

1\мин 

АД 

макс\м

ин 

ЖЕЛ, 

мл 

Латентный 

период 

рефлекса 

Сила мышц 

кисти  

свет звук 
левая правая 
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В покое         

После 

нагрузк

и 3 мин 

        

6 мин         

9 мин         

 

 

3. Исследование физиологических реакций при статической работе и заполнение данных по 
таблице. 

Условия 

исследо

вания 

Физиологические показатели 

ЧСС ЧД 

1\мин 

АД 

макс\м

ин 

ЖЕЛ, 

мл 

Латентный 

период 

рефлекса 

Сила мышц 

кисти  

свет звук 
левая правая 

В покое         

После 

нагрузк

и 3 мин 

        

6 мин         

9 мин         

 

 

ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ   РАЗДЕЛА 5 

 

Тема лабораторно занятия: Формирование двигательных навыков 

Форма практического задания: лабораторный практикум,  

Задания лабораторного практикума 

1. Изучить степени развития систем управления мышечными усилиями 

2. Измерить показателей, характеризующих быстродействие 
3. Произвести физиологический анализ разминки 

Порядок работы ЧСС ЧД 

1\мин 

АД 

макс\м

ин 

Теппинг тест  Сила мышц 

кисти  

1 

квадрат 

4 

квад

рат 

левая правая 

В покое        

После 1 нагрузки 
       

восс

тано

3 мин        

6 мин        
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вит 

После 2 нагрузки        

Восс

тано

влен

ие 

3 мин        

6 мин        

9 мин        

 

ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ   РАЗДЕЛА 6 

 

Тема лабораторно занятия: Спортивная работоспособность 

Форма практического задания: лабораторный практикум,  

Задания лабораторного практикума 

ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ РАЗДЕЛА 8 

1. Исследовать максимальной произвольной силы и силовой выносливости мышц 

 

Специализация Силовой индекс (J) Выносливость 

(В) 

Снижение 

работоспособности 

 Правая 

кисть 

Левая 

кисть 

вывод значение значение 

      

2. Измерить показатели тренированности в покое 

3. Измерить показатели тренированности при выполнении дозированной нагрузки 

 

ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ   РАЗДЕЛА 7 

 

Тема лабораторно занятия: Физиологические основы тренировки лиц разного возраста и 

пола 

Вопросы для самоподготовки: 

Форма практического задания: лабораторный практикум,  

Задания лабораторного практикума 

1.Исследовать некоторые функции организма детей школьного возраста в условиях покоя 

2.Исследовать некоторые функции организма детей школьного возраста при физических 

нагрузках 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  

Утверждена и введена в действие решением кафедры 

адаптивной физической культуры, рекреации и 

междисциплинарной медицины на основании 

Федерального государственного образовательного стандарта 

по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 
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1.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ  К  ЛЕКЦИОННЫМ,  ЛАБОРАТОРНЫМ
ЗАНЯТИЯМ 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине
(модулю)

Лекция  –  один  из  методов  обучения,  одна  из  основных  системообразующих  форм
организации  учебного  процесса  в  вузе.  Лекционное  занятие  представляет  собой
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником
учебного  материала,  как  правило,  теоретического  характера.  Такое  занятие  представляет
собой элемент  технологии представления  учебного  материала  путем логически  стройного,
систематически последовательного и ясного изложения.

Цель  лекции  –  организация  целенаправленной  познавательной  деятельности
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с
новейшими  данными  науки,  сообщить  слушателям  основное  содержание  предмета  в
целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного
источника  информации:  при  отсутствии  учебников  и  учебных  пособий,  чаще  по  новым
курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в
учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких
случаях  только  лектор  может  методически  помочь  обучающимся  в  освоении  сложного
материала.

Возможные формы проведения лекций: 
-  Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении

систематических  курсов.  От  успеха  этой  лекции во  многом зависит  успех  усвоения  всего
курса.  Она  может  содержать:  определение  дисциплины  (модуля);  краткую  историческую
справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе
обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и
определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности
самостоятельной  работы  обучающихся  над  дисциплиной  (модулем)  и  формы  участия  в
научно-исследовательской работе; отчетность по курсу.

-  Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный
тип лекций в практике высшей школы.

-  Заключительная  лекция  предназначена  для  обобщения  полученных  знаний  и
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки. 

-  Обзорная  лекция  –  это  систематизация  научных  знаний  на  высоком  уровне,
допускающая  большое  число  ассоциативных  связей  в  процессе  осмысления  информации,
излагаемой  при  раскрытии  внутрипредметной  и  межпредметной  связей,  исключая
детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений
составляет  научно-понятийная  и  концептуальная  основа  всего  курса  или  крупных  его
разделов.

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией -
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме.

-  Лекция-дискуссия  -  свободный  обмен  мнениями  в  ходе  изложения  лекционного
материала.  Педагогический  работник  активизирует  участие  в  обсуждении  отдельными
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию,
стремясь направить ее в нужное русло.

-  Лекция с применением обратной связи заключает в себе то,  что в начале и конце
каждого  раздела  лекции  задаются  вопросы.  Первый  -  для  того,  чтобы  узнать,  насколько
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен
для  выяснения  степени  усвоения  только  что  изложенного  материала.  При
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неудовлетворительных  результатах  контрольного  опроса  педагогический  работник
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала.

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций  путем  постановки  проблемных  вопросов  или  предъявления  проблемных  задач.
Проблемный  вопрос  –  это  диалектическое  противоречие,  требующее  для  своего  решения
размышления,  сравнения,  поиска,  приобретения  и  применения  новых  знаний.  Проблемная
задача  содержит  дополнительную  вводную  информацию  и  при  необходимости  некоторые
ориентиры поиска ее решения.

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных
ответов.  В  лекциях  можно  использовать  наглядные  материалы,  а  также  подготовить
презентацию.  Что  касается  презентации,  то  в  качестве  визуальной  поддержки  ее  можно
органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию
возможно  выделить  и  в  качестве  самостоятельной  формы.  Лекция-презентация  должна
отражать  суть  основных и  (или)  проблемных вопросов  лекции,  на  которые особо следует
обратить  внимание  обучающихся.  В  условиях  применения  активного  метода  проведения
занятий  презентация  представляется  весьма  удачным способом  донесения  информации  до
слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это
их  оформление  и  текст.  Слайд  не  должен  быть  перегружен  картинками  и  лишней
информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции.
Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем
самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику. 

Краткое содержание лекционных занятий

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ГИМНАСТИКИ. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ

ГИМНАСТИКИ В РАМКАХ СТРУКТУРЫ УРОКА

Тема  1.1.  Структура  урока
гимнастики  в  школе  и
методика  проведения
отдельных  его  частей.
Изучение техники и методики
преподавания гимнастических
упражнений.

Подбор  упражнений  (которые  снимают  воздействия
физической  нагрузки,  приводят  организм  в  спокойное
состояние  и  в  то  же  время  вырабатывают  умение
ориентироваться в  пространстве и времени).  Упражнения
отвлекающего  характера.  Упражнения  с  игровыми
заданиями  на  внимание.  Танцевальные  упражнения.
Упражнения  успокаивающего  характера.  Упражнения  на
координацию.  Задание на дом.

Тема 1.2 Методика проведения
подготовительной части урока
гимнастики.

Общие  требования  к  проведению  основной  части
урока.  Определение  соотношения  нового  и  освоенного
ранее  материала.  Способы  организации  учащихся  в
основной части урока. Способы регулирования физической
нагрузки.  Этапы  и  методы  обучения  гимнастическим
упражнениям (метод решения частных двигательных задач,
метод  программированного  обучения). Особенности
развития (воспитания) физических качеств.

Тема 1.3 Методика проведения
основной  части  урока
гимнастики.

Задачи,  содержание,  способы  организации
занимающихся.  Рапорт,  строевые  приемы,  сообщение
задач.  Средства  активизации  функций  организма  детей
(игры  и  игровые  задания,  активизирующие  внимание)
Приемы  повышения  интереса  учащихся  к  занятиям  —
использование разнообразных (нешаблонных) упражнений,
способов их проведения, методов организации учащихся на
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уроке.  Выполнение  упражнений  с  музыкальным
сопровождением.  Проверка  и  оценка  выполняемых
упражнений.

Тема 1.4 Методика проведения
заключительной  части  урока
гимнастики.

Задачи,  содержание,  способы  организации
занимающихся.  Рапорт,  строевые  приемы,  сообщение
задач.  Средства  активизации  функций  организма  детей
(игры  и  игровые  задания,  активизирующие  внимание)
Приемы  повышения  интереса  учащихся  к  занятиям  —
использование разнообразных (нешаблонных) упражнений,
способов их проведения, методов организации учащихся на
уроке.  Выполнение  упражнений  с  музыкальным
сопровождением.  Проверка  и  оценка  выполняемых
упражнений.

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ГИМНАСТИКИ СО ШКОЛЬНИКАМИ
РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП

Тема  2.1.  Методика
построения  уроков
гимнастики в 1-4 классах.

Методика  проведения  уроков  в  1-4  классах
общеобразовательной  школы  (учебных,  смешанных,
тренировочных, контрольных, вводных). Выбор места для
проведения занятий.  Проведение  подготовительной части
урока  по  гимнастике.  Последовательность  обучения
технике  гимнастических упражнений в  1  -  4-х  классах  в
основной  части  урока.  Заключительная  часть  урока  и
особенности ее проведения.

Тема 2.2 Методика построения
уроков  гимнастики  в  5-8
классах  общеобразовательной
школы.

Методика  проведения  уроков  в  5-8  классах
общеобразовательной  школы  (учебных,  смешанных,
тренировочных,  контрольных,  вводных).
Последовательность  обучения  технике  гимнастических
упражнений в 5 - 8-х классах.

Тема 2.3 Методика построения
уроков гимнастики в 9-11.

Методика  проведения  уроков  в  9-11  классах
общеобразовательной  школы(учебных,  смешанных,
тренировочных,  контрольных,  вводных).
Последовательность  обучения  технике  гимнастических
упражнений  в  9  -  11  классах.  Способы  организации
учащихся, обучение страховке, помощи и самостраховке

Тема 2.4  Особенности занятий
гимнастикой  с  учащимися
подготовительной  и
специальной  медицинских
групп.

Порядок  применения  педагогических  приемов:
показа,  подсказа,  ориентиров,  распоряжений,  сигналов,
команд  при  обучении  строевым  упражнениям,
разновидностям  передвижений,  акробатическим
упражнениям, упражнениям на снарядах.

Характеристика и комплектование подготовительной
и  специальной  медицинских  групп.  Подбор  средств,
показания  и  противопоказания  к  занятиям.  Особенности
регулирования  нагрузки  на  занятиях.  Критерии
выставления оценок

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ ПО 
ГИМНАСТИКЕ

Тема  3.1.  Организация и
проведение  соревнований  по
гимнастике.

Комплексное  развитие  физических  качеств  на
занятиях  по  гимнастике.  Задачи,  средства  и  методы
развития  силы.  Задачи,  средства  и  методы  развития
скоростно-силовых  качеств.  Задачи,  средства  и  методы
развития  гибкости.  Задачи,  средства  и  методы  развития
координационных способностей. Методика развития силы:
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применение  динамических  упражнений  (в
преодолевающем  и  уступающем  режимах).  Статические
(изометрические)  упражнения.  Преимущественное
использование  упражнений  с  преодолением  веса
собственного тела. Методика развития гибкости (активной
и  пассивной). Использование  различных  внешних
воздействий  (помощь  партнера  и  инерция  собственного
тела).  Сочетание  активных  движений  с  пассивными.
Методика  развития  координационных  способностей.
Основным  средством,  совершенствующим
координационные  двигательные  способности,  являются
специально  направленные  упражнения,  входящие  в
основную гимнастику. При этом упражнения, связанные с
умением  сочетать  свои  движения  различными  частями
тела,  имеют  неодинаковую  трудность.  Поэтому  весьма
важно  последовательно  усложнять  координационную
трудность проводимых с учащимися упражнений.

Тема 3.2.  Организация и
проведение  массовых
гимнастических выступлений.

История и характеристика спортивных праздников и
массовых  гимнастических  выступлений.  Подготовка  и
проведение  массовых  выступлений  (составление
программы и сценария, подбор музыкального оформления,
составление  и  изучение  комплексов  упражнений,
танцевальных  комбинаций,  проведение  сводных  и
генеральных  репетиций,  проведение  праздника  и
подведение  итогов).  Подготовка  праздника  в  школе.
Разработка сценария и подбор и обучение упражнениям.

Педагогическое  и  агитационное  значение
соревнований.  Виды  и  характеристика  соревнований.
Документы,  необходимые  для  проведения  соревнований.
Особенности  подготовки  и  проведения  массовых
соревнований. Судейство соревнований.

Тема 3.3. Гимнастика как
средство  оздоровления
населения.

Гимнастика  как  средство  оздоровления  населения.
Влияние  занятий  гимнастикой  на  функциональное
состояние  занимающихся.  Методика  проведения  занятий
различной  направленности.  Организация  и  методика
проведения  оздоровительных  занятий  по  современным
видам  гимнастики  (ритмическая  гимнастика  (аэробика),
шейпинг, йога, атлетическая гимнастика и др.).

РАЗДЕЛ  4.  СРЕДСТВА  И  МЕТОДЫ  РАЗВИТИЯ  ФИЗИЧЕСКИХ  КАЧЕСТВ  В
ГИМНАСТИКЕ

Тема  4.1.  Средства  и
методы  развития  физических
качеств в гимнастике.

Методические особенности упражнений. Физические
упражнения развивающие координационные способности.

Тема  4.2
Общеразвивающая программа
по гимнастике 4-7 лет.

Техника  выполнения  упражнений.  Методические
особенности  упражнений.  Физические  упражнения,
развивающие выносливость.

Тема  4.3  Примерные
программы  спортивной
подготовки по гимнастике.

Техника  выполнения  упражнений.  Методические
особенности упражнений.

РАЗДЕЛ 5.  ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПРОЦЕСС В ГИМНАСТИКЕ
Тема  5.1.  Спортивный

отбор в гимнастике.
Система отбора как составная часть общей системы

подготовки  спортсмена.  Понятие  об  одаренности  и
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способностях.  Принципы отбора.  Основные  пути  отбора.
Основные этапы отбора:

1. Спортивная пригодность.
2. Спортивная ориентация.
3. Комплектование команды.
4. Спортивная селекция.
Основные показатели (критерии) отбора:
1. Спортивно-технический результат и динамика его в

течение последних лет подготовки;
2.  Возраст,  состояние здоровья с  учетом специфики

гимнастики;
3.  Уровень  развития  специальных  физических

качеств,  мало  изменяемых  в  процессе  многолетней
подготовки;

4.  Потенциальные  возможности  функциональных
систем  организма  к  выполнению  специфической
деятельности;

5.  Психическая  устойчивость  к  перенесению
специфических тренировочных нагрузок;

6.  Наличие  цели  (мотивации)  в  избранном  виде
спорта. Средства и методы отбора.

Методика  отбора  гимнастов  по  их  способностям,
спортивно-техническим результатам,  возрасту,  состоянию
здоровья,  уровню  развития  специальных  физических
качеств.

Тема  5.2  Методика
тренировки юных гимнастов.

Оценка  функциональных  возможностей  и
двигательных  способностей  юных  гимнастов.  Виды
подготовки  гимнастов  (физическая,  техническая,
тактическая, психологическая).

Общая и специальная физическая подготовка. Цель и
задачи  общей  физической  подготовки.  Цель  и  задачи
специальной  физической  подготовки.  Взаимосвязь
специальной  и  общефизической  подготовки.
Педагогический  контроль  за  общей  и  специальной
физической  подготовкой.  Техническая  подготовка
гимнастов.  Цель  и  задачи  технической  подготовки  в
гимнастике.  Базовая  подготовка,  упражнения  «Школа».
Специально  техническая  подготовка.  Взаимосвязь
технической  подготовки  и  физической.  Психологическая
подготовка в гимнастике. Цели и задачи психологической
подготовки  в  гимнастике.  Развитие  волевых  качеств.
Психологическая  подготовка  в  различные  периоды
соревновательной деятельности.

Тема  5.3.  Этапы
многолетней  подготовки  в
гимнастике.

Система  многолетней  подготовки  в  видах
гимнастики. Начальная спортивная тренировка. Начальная
специализированная  тренировка.  Углубленная
специализированная  тренировка.  Достижение  высокого
спортивного  мастерства.  Годичный  период  подготовки  в
гимнастике. Подготовительный период. Соревновательный
период. Переходный период.
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1.2.  Методические  материалы  по  подготовке  к  практическим  занятиям  по
дисциплине (модулю)

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на
развитие  самостоятельности  обучающихся  и  приобретение  умений  и  навыков.  Данные
учебные  занятия  углубляют,  расширяют,  детализируют  полученные  ранее  знания.
Практическое  занятие  предполагает  выполнение  обучающимися  по  заданию  и  под
руководством преподавателей одной или нескольких практических работ.

Цель  практических  занятий  и  семинаров  состоит  в  развитии  познавательных
способностей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;
углублении,  расширении,  детализировании  знаний,  полученных  на  лекции  в  обобщенной
форме,  и  содействии  выработке  навыков  профессиональной  деятельности.  В  отдельных
случаях  на  практических  занятиях  и  семинарах  руководителем  занятия  сообщаются
дополнительные знания.

Для  достижения  поставленных  целей  и  решения  требуемого  перечня  задач
практические  занятия  и  семинары  проводятся  традиционными  технологиями  или  с
использованием активных и интерактивных образовательных технологий. 

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий: 
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе

решения  общих  задач  в  условиях  максимально  возможного  приближения  к  реальным
проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо  организации,  предприятия  или  его  подразделения.  Имитироваться  могут  события,
конкретная  деятельность  люден  (деловое  совещание,  обсуждение  плана)  и  обстановка,
условия,  в  которых  происходит  событие  или  осуществляется  деятельность  (кабинет
начальника  цеха,  зал  заседаний).  Исполнение  ролей  (ролевые  игры)  -  в  этих  играх
отрабатывается  тактика  поведения,  действий,  выполнение  функций  и  обязанностей
конкретного лица.  Для проведения игр с  исполнением роли разрабатывается  модель-пьеса
ситуации,  между  студентами  распределяются  роли  с  «обязательным  содержанием»,
характеризующиеся  различными  интересами;  в  процессе  их  взаимодействия  должно  быть
найдено  компромиссное  решение.  «Деловой  театр»  (метод  инсценировки)  -  в  нем
разыгрывается  какая-либо  ситуация,  поведение  человека  в  этой  обстановке,  обучающийся
должен  вжиться  в  образ  определенного  лица,  понять  его  действия,  оценить  обстановку  и
найти  правильную  линию  поведения.  Основная  задача  метода  инсценировки  -  научить
ориентироваться  в  различных  обстоятельствах,  давать  объективную  оценку  своему
поведению,  учитывать  возможности других людей,  влиять  на  их интересы,  потребности и
деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу. 

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть
которых состоит в  разработке инженерного,  конструкторского,  технологического и  других
видов  проектов  в  игровых  условиях,  максимально  воссоздающих  реальность.  Этот  метод
отличается  высокой  степень  сочетания  индивидуальной  и  совместной  
работы обучающихся. 

- 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
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 семинарских и других практических учебных занятий),
рефераты,  проекты  и  др.  работы  обучающихся.  Это  научные  собрания,  на  которых
заслушиваются  и  обсуждаются  доклады.  Коллоквиум  –  это  и  форма  контроля,  массового
опроса,  позволяющая  преподавателю  в  сравнительно  небольшой  срок  выяснить  уровень
знаний  студентов  по  данной  теме  дисциплины.  Коллоквиум  проходит  обычно  в  форме
дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку
зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и
отстаивая  свое  мнение,  обучающийся  в  то  же  время  демонстрирует,  насколько  глубоко  и
осознанно он усвоил изученный материал. 

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) —
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при
котором участникам  обсуждения  предлагают  высказывать  как  можно  большее  количество
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных
идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является
методом экспертного оценивания. 

-  Метод  проектов  -  это  способ  достижения  дидактической  цели  через  детальную
разработку  проблемы  (технологию),  которая  должна  завершиться  вполне  реальным,
осязаемым  практическим  результатом,  оформленным  тем  или  иным  образом;  это
совокупность приёмов,  действий обучающихся в  их определённой последовательности для
достижения  поставленной  задачи  –  решения  проблемы,  лично  значимой  для  учащихся  и
оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов
состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в
процессе  решения  практических  задач  или  проблем,  требующего  интеграции  знаний  из
различных предметных областей. 

-  Брифинг  -  (англ.  briefing  от  англ.  brief  –  короткий,  недолгий)  –  краткая  пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов.

-  Метод  портфолио  (итал.  portfolio  —  'портфель,  англ.  -  папка  для  документов)  -
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них.

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ГИМНАСТИКИ. МЕТОДИКА 
ПРОВЕДЕНИЯ ГИМНАСТИКИ В РАМКАХ СТРУКТУРЫ УРОКА

Вопросы для самоподготовки
1. Подбор  упражнений  (которые  снимают  воздействия  физической  нагрузки,

приводят организм в спокойное состояние и в то же время вырабатывают умение
ориентироваться в пространстве и времени). 

2. Упражнения отвлекающего характера. 
3. Упражнения с игровыми заданиями на внимание. 
4. Танцевальные упражнения. 
5. Упражнения успокаивающего характера. 
6. Упражнения на координацию.  
7. Общие требования к проведению основной части урока. 
8. Определение соотношения нового и освоенного ранее материала. 
9. Способы организации учащихся в основной части урока. 
10. Способы регулирования физической нагрузки. 
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11. Этапы и методы обучения гимнастическим упражнениям (метод решения частных
двигательных задач, метод программированного обучения). 

12. Особенности развития (воспитания) физических качеств.
13. Задачи, содержание, способы организации занимающихся. 
14. Рапорт, строевые приемы, сообщение задач. 
15. Средства  активизации  функций  организма  детей  (игры  и  игровые  задания,

активизирующие внимание) 
16. Приемы  повышения  интереса  учащихся  к  занятиям  —  использование

разнообразных  (нешаблонных)  упражнений,  способов  их  проведения,  методов
организации учащихся на уроке. 

17. Выполнение упражнений с музыкальным сопровождением. 
18. Проверка и оценка выполняемых упражнений.
19. Структура урока: подготовительная, основная часть и заключительная части. 
20. Задачи биологического аспекта; задачи педагогического аспекта. 
21. Подготовка мест занятий и меры предупреждения травм на уроках гимнастики. 
22. Помощь и страховка.

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ГИМНАСТИКИ СО ШКОЛЬНИКАМИ
РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП.

Вопросы для самоподготовки
1. Методика  проведения  уроков  в  1-4  классах  общеобразовательной  школы

(учебных, смешанных, тренировочных, контрольных, вводных). 
2. Выбор места для проведения занятий. 
3. Проведение подготовительной части урока по гимнастике. 
4. Последовательность  обучения  технике  гимнастических  упражнений  в  1  -  4-х

классах в основной части урока. 
5. Заключительная часть урока и особенности ее проведения. 
6. Методика  проведения  уроков  в  5-8  классах  общеобразовательной  школы

(учебных, смешанных, тренировочных, контрольных, вводных). 
7. Последовательность  обучения  технике  гимнастических  упражнений  в  5  -  8-х

классах.
8. Порядок  применения  педагогических  приемов:  показа,  подсказа,  ориентиров,

распоряжений,  сигналов,  команд  при  обучении  строевым  упражнениям,
разновидностям передвижений,  акробатическим упражнениям,  упражнениям на
снарядах.

9. Характеристика и комплектование подготовительной и специальной медицинских
групп. 

10. Подбор средств, показания и противопоказания к занятиям. 
11. Особенности регулирования нагрузки на занятиях. Критерии выставления оценок.
12. Методика  проведения  уроков  в  9-11  классах  общеобразовательной

школы(учебных, смешанных, тренировочных, контрольных, вводных). 
13. Последовательность  обучения  технике  гимнастических  упражнений  в  9  -  11

классах. 
14. Способы организации учащихся, обучение страховке, помощи и самостраховке.

РАЗДЕЛ  3.  ОРГАНИЗАЦИЯ  И  ПРОВЕДЕНИЕ  СОРЕВНОВАНИЙ  ПО
ГИМНАСТИКЕ

Вопросы для самоподготовки
1. Комплексное развитие физических качеств на занятиях по гимнастике. 
2. Задачи, средства и методы развития силы. 
3. Задачи, средства и методы развития скоростно-силовых качеств. 
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4. Задачи, средства и методы развития гибкости. 
5. Задачи, средства и методы развития координационных способностей. 
6. Методика  развития  силы:  применение  динамических  упражнений  (в

преодолевающем и уступающем режимах). 
7. Статические (изометрические) упражнения. 
8. Преимущественное  использование  упражнений  с  преодолением  веса

собственного тела. Методика развития гибкости (активной и пассивной). 
9. Использование  различных  внешних  воздействий  (помощь  партнера  и  инерция

собственного тела). 
10. Сочетание активных движений с пассивными. 
11. Методика развития координационных способностей. 
12. Основным  средством,  совершенствующим  координационные  двигательные

способности,  являются  специально  направленные  упражнения,  входящие  в
основную гимнастику. 

13. При этом упражнения, связанные с умением сочетать свои движения различными
частями тела, имеют неодинаковую трудность. 

14. Поэтому весьма важно последовательно усложнять координационную трудность
проводимых с учащимися упражнений.

15. История и характеристика спортивных праздников и массовых гимнастических
выступлений. 

16. Подготовка  и  проведение  массовых  выступлений  (составление  программы  и
сценария, подбор музыкального оформления, составление и изучение комплексов
упражнений,  танцевальных  комбинаций,  проведение  сводных  и  генеральных
репетиций, проведение праздника и подведение итогов). 

17. Подготовка праздника в школе. 
18. Разработка сценария и подбор и обучение упражнениям.
19. Педагогическое и агитационное значение соревнований. 
20. Виды и характеристика соревнований. 
21. Документы, необходимые для проведения соревнований. 
22. Особенности подготовки и проведения массовых соревнований. 
23. Судейство соревнований.
24. Гимнастика как средство оздоровления населения. 
25. Влияние занятий гимнастикой на функциональное состояние занимающихся. 
26. Методика проведения занятий различной направленности. 
27. Организация и методика проведения оздоровительных занятий по современным

видам  гимнастики  (ритмическая  гимнастика  (аэробика),  шейпинг,  йога,
атлетическая гимнастика и др.).

РАЗДЕЛ  4.  СРЕДСТВА  И  МЕТОДЫ  РАЗВИТИЯ  ФИЗИЧЕСКИХ  КАЧЕСТВ  В
ГИМНАСТИКЕ 

Вопросы для самоподготовки
1. Физические упражнения, развивающие гибкость. 
2. Техника выполнения упражнений.
3. Методические особенности упражнений. 
4. Физические упражнения развивающие координационные способности. 
5. Техника выполнения упражнений. 
6. Методические особенности упражнений. 
7. Физические упражнения, развивающие выносливость. 
8. Техника выполнения упражнений. 
9. Методические особенности упражнений. 

РАЗДЕЛ 5.  ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПРОЦЕСС В ГИМНАСТИКЕ
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Вопросы для самоподготовки
1. Система отбора как составная часть общей системы подготовки спортсмена. 
2. Понятие об одаренности и способностях. 
3. Принципы отбора. 
4. Основные пути отбора. 
5. Основные этапы отбора: 

1. Спортивная пригодность.
2. Спортивная ориентация.
3. Комплектование команды.
4. Спортивная селекция.

6. Основные показатели (критерии) отбора: 
1.  Спортивно-технический результат и динамика его в течение последних

лет подготовки; 
2. Возраст, состояние здоровья с учетом специфики гимнастики; 
3. Уровень развития специальных физических качеств, мало изменяемых в

процессе многолетней подготовки; 
4.  Потенциальные  возможности  функциональных  систем  организма  к

выполнению специфической деятельности; 
5. Психическая устойчивость к перенесению специфических тренировочных

нагрузок; 
6. Наличие цели (мотивации) в избранном виде спорта. 

7. Средства и методы отбора. 
8. Методика  отбора  гимнастов  по  их  способностям,  спортивно-техническим

результатам,  возрасту,  состоянию  здоровья,  уровню  развития  специальных  физических
качеств.

9. Оценка  функциональных  возможностей  и  двигательных  способностей  юных
гимнастов. 

10. Виды  подготовки  гимнастов  (физическая,  техническая,  тактическая,
психологическая).  Общая и специальная физическая подготовка. 

11. Цель и задачи общей физической подготовки. 
12. Цель и задачи специальной физической подготовки. 
13. Взаимосвязь специальной и общефизической подготовки. 
14. Педагогический контроль за общей и специальной физической подготовкой. 
15. Техническая подготовка гимнастов. 
16. Цель и задачи технической подготовки в гимнастике. 
17. Базовая подготовка, упражнения «Школа». 
18. Специально техническая подготовка. 
19. Взаимосвязь технической подготовки и физической. 
20. Психологическая подготовка в гимнастике. 
21. Цели и задачи психологической подготовки в гимнастике. 
22. Развитие волевых качеств. 
23. Психологическая  подготовка  в  различные  периоды  соревновательной

деятельности.
24. Система многолетней подготовки в видах гимнастики. 
25. Начальная спортивная тренировка. 
26. Начальная специализированная тренировка. 
27. Углубленная специализированная тренировка. 
28. Достижение высокого спортивного мастерства. 
29. Годичный период подготовки в гимнастике. 
30. Подготовительный период. 
31. Соревновательный период. 
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32. Переходный период.

2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение обучающимся дисциплины предполагает изучение материалов дисциплины
на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в
форме  лекций,  семинаров,  практических и  лабораторных занятий.  Самостоятельная работа
включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо  внимательно  ознакомиться  с  рабочей  программы  дисциплины  (модуля),
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При  подготовке  к  аудиторным  занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
− внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях

лекционной тетради;
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу

изученной лекции;
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа.
При подготовке и работе во время проведения лабораторных занятий следует обратить

внимание  на  следующие моменты:  на  процесс  предварительной  подготовки,  на  работу  во
время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная  подготовка  к  лабораторному  занятию  заключается  в  изучении
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с
инструктивными материалами с целью осознания задач занятия, техники безопасности при
работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения занятия включает:
− консультирование  студентов  преподавателями  и  вспомогательным  персоналом  с

целью  предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного
выполнения предложенных преподавателем задач.

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой
дисциплины (модуля) тематики.

Самостоятельная работа. 
Самостоятельная  работа –  планируемая  учебная,  учебно-исследовательская,  научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
заданию  и  при  методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного
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участия  (при  частичном непосредственном участии преподавателя,  оставляющем ведущую
роль за работой студентов).

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной
деятельности  студента.  Самостоятельная  работа  студентов  играет  значительную  роль  в
рейтинговой технологии обучения. 

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно
широкий  перечень  требований,  среди  которых  немаловажное  значение  имеет  наличие  у
выпускников  определенных  навыков  (компетенций)  и  умения  самостоятельно  добывать
знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку
конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение
всего периода обучения.

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей
специальности  компетенции,  навыки  самоорганизации,  самоконтроля,  самоуправления,
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование
личности  будущего  специалиста,  его  компетентность.  Каждый  студент  самостоятельно
определяет  режим  своей  работы  и  меру  труда,  затрачиваемого  на  овладение  учебным
содержанием  по  каждой  дисциплине.  Он  выполняет  внеаудиторную  работу  по  личному
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.

Виды самостоятельной работы.
Работа с литературой.
При  работе  с  книгой  необходимо  подобрать  литературу,  научиться  правильно  ее

читать,  вести  записи.  Для  подбора  литературы в  библиотеке  используются  алфавитный  и
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это
всегда  большая  экономия  времени  и  сил.  Правильный  подбор  учебников  рекомендуется
преподавателем,  читающим лекционный курс.  Необходимая литература  может быть  также
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует
переходить  к  следующему  вопросу  только  после  правильного  уяснения  предыдущего,
описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены
или  на  лекции  даны  для  самостоятельного  вывода).  При  изучении  любой  дисциплины
большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание
следует  обратить  на  определение  основных  понятий  курса.  Студент  должен  подробно
разбирать  примеры,  которые  поясняют  такие  определения,  и  уметь  строить  аналогичные
примеры  самостоятельно.  Нужно  добиваться  точного  представления  о  том,  что  изучаешь.
Полезно  составлять  опорные  конспекты.  При  изучении  материала  по  учебнику  полезно  в
тетради  (на  специально  отведенных  полях)  дополнять  конспект  лекций.  Там  же  следует
отмечать  вопросы,  выделенные  студентом  для  консультации  с  преподавателем.  Выводы,
полученные  в  результате  изучения,  рекомендуется  в  конспекте  выделять,  чтобы  они  при
перечитывании  записей  лучше  запоминались.  Опыт  показывает,  что  многим  студентам
помогает составление листа опорных сигналов,  содержащего важнейшие и наиболее часто
употребляемые  формулы  и  понятия.  Такой  лист  помогает  запомнить  формулы,  основные
положения  лекции,  а  также  может  служить  постоянным  справочником  для  студента.
Различают  два  вида  чтения:  первичное  и  вторичное.  Первичное  -  это  внимательное,
неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может
быть  и  не  вторым,  а  третьим  или  четвертым).  Самостоятельная  работа  с  учебниками  и
книгами  (а  также  самостоятельное  теоретическое  исследование  проблем,  обозначенных
преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа
познания. 
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Чтение  научного  текста  является  частью  познавательной  деятельности.  Ее  цель  –
извлечение  из  текста  необходимой информации.  От  того на  сколько осознанна читающим
собственная  внутренняя  установка  при  обращении  к  печатному  слову  (найти  нужные
сведения,  усвоить  информацию  полностью  или  частично,  критически  проанализировать
материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия.

Методические рекомендации по составлению конспекта: 
1.  Внимательно  прочитайте  текст.  Уточните  в  справочной  литературе  непонятные

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 
2. Выделите главное, составьте план; 
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; 
4.  Законспектируйте  материал,  четко  следуя  пунктам плана.  При конспектировании

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 
5.  Грамотно  записывайте  цитаты.  Цитируя,  учитывайте  лаконичность,  значимость

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их
доказательства.  При  оформлении  конспекта  необходимо  стремиться  к  емкости  каждого
предложения.  Мысли  автора  книги  следует  излагать  кратко,  заботясь  о  стиле  и
выразительности  написанного.  Число  дополнительных  элементов  конспекта  должно  быть
логически  обоснованным,  записи  должны  распределяться  в  определенной
последовательности,  отвечающей  логической  структуре  произведения.  Для  уточнения  и
дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от
студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.

Методические материалы по самостоятельному решению задач
При  самостоятельном  решении  задач  нужно  обосновывать  каждый  этап  решения,

исходя  из  теоретических  положений курса.  Если  студент  видит  несколько  путей  решения
проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала
вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач
или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать
комментариями,  схемами,  чертежами и рисунками.  Следует помнить,  что  решение каждой
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует
условие,  и  по  возможности  с  выводом.  Полученный  ответ  следует  проверить  способами,
вытекающими  из  существа  данной  задачи.  Полезно  также  (если  возможно)  решать
несколькими  способами  и  сравнить  полученные  результаты.  Решение  задач  данного  типа
нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении.

Методические материалы к выполнению реферата
Реферат (от лат.  refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных
используемых  источников,  подготовку  доклада,  выступление  с  ним.  Тематика  рефератов
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса. 

Список  литературы  к  темам  не  дается,  и  обучающиеся  самостоятельно  ведут
библиографический  поиск,  причем  им  не  рекомендуется  ограничиваться  университетской
библиотекой. 

Важно  учитывать,  что  написание  реферата  требует  от  обучающихся  определенных
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности. 

Выбрав  тему  реферата,  начав  работу  над  литературой,  необходимо составить  план.
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к
тому,  чтобы  в  ней  выделились  две  взаимосвязанные  стороны:  во-первых,  ее  следует
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рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания. 

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального
переписывания текстов из первоисточников. 

Оформление  реферата  включает  титульный  лист,  оглавление  и  краткий  список
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней
странице рукописи или печатной форме реферата.  Реферат выполняется в письменной или
печатной форме на  белых листах формата А4 (210 х  297 мм).  Шрифт Times New Roman,
кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25
мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху
листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит. 

Рефераты  должны  быть  написаны  простым,  ясным  языком,  без  претензий  на
наукообразность.  Следует  избегать  сложных  грамматических  оборотов,  непривычных
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо
разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата. 

Объем  реферата  предполагает  тщательный  отбор  информации,  необходимой  для
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и
подготовка  к  обсуждению.  Обсуждение  требует  хорошей  ориентации  в  материале  темы,
умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли. 

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения
оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают
общую  оценку  содержанию,  форме  преподнесения  материала,  характеру  использованной
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно,
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы. 

Обсуждение  не  ограничивается  выслушиванием  оппонентов.  Другие  обучающиеся
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться  подвести итог
обсуждению. 

Алгоритм работы над рефератом 
1. Выбор темы 
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения); 
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы; 
Желательно избегать слишком длинных названий; 
Следует  по  возможности  воздерживаться  от  использования  в  названии  спорных  с

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения
формулировок. 

2. Реферат  следует  составлять  из  пяти  основных частей:  введения;  основной части;
заключения; списка литературы; приложений. 

3. Основные требования к введению: 
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать

краткое обоснование актуальности темы реферата,  где  требуется  показать,  почему данный
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки
зрения, либо с современных позиций. 

Очень  важно  выделить  цель,  а  также  задачи,  которые  требуется  решить  для
выполнения цели.

Введение  должно  содержать  краткий  обзор  изученной  литературы,  в  котором
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные
источники, показываются их сильные и слабые стороны; 

Объем введения составляет две страницы текста. 
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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. 

Критерии оценки реферата 
Обучающийся,  защищающий  реферат,  должен  рассказать  о  его  актуальности,

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в
ходе работы выводах. 

По  окончанию  выступления  ему  может  быть  задано  несколько  вопросов  по
представленной проблеме. 

Оценка складывается  из  соблюдения  требований к  реферату,  грамотного  раскрытия
темы,  умения  четко  рассказывать  о  представленном  реферате,  способности  понять  суть
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.

Методические материалы к выполнению эссе 
Эссе  –  литературное  произведение  небольшого  объема,  обычно  прозаическое,

свободной композиции,  передающее индивидуальные впечатления,  суждения,  соображения
автора  о  той  или  иной  проблеме,  теме,  о  том  или  ином  событии  или  явлении.  Это  вид
самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления
теоретических  знаний  и  освоения  практических  навыков.  Цель  эссе  состоит  в  развитии
самостоятельного  творческого  мышления  и  письменного  изложения  собственных  мыслей.
При написании эссе  обучающийся  должен представить  развернутый письменный ответ  на
теоретический  или  практический  актуальный  вопрос,  объявленный  преподавателем  в
аудитории непосредственно перед  ее  написанием.  В  процессе  написания эссе  разрешается
пользоваться  нормативно-правовыми  актами,  конспектом  лекций  (в  печатном  виде).
Использование  интернет-ресурсов  не  допускается.  Темы эссе  преподаватель  предлагает  из
числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях,
исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в
качестве  темы  эссе  может  быть  выбрана  одна  или  несколько  тем,  которые  могут  быть
распределены между обучающимися по желанию.

Требования к выполнению эссе:
1. Проводится письменно. 
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом
обязательный  заголовок  таблицы  надо  размещать  над  табличным  полем,  а  рисунки
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сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или
рисунков их нумерация обязательна.  Обязательна и  нумерация страниц.  Их целесообразно
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на
титульном  листе,  но  в  общее  число  страниц  он  включается.  Объем  эссе,  без  учета
приложений,  не  должен  превышать  5  страниц.  Значительное  превышение  установленного
объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и
переработать необходимый материал. 

3.  Работа  должна  содержать  собственные  умозаключения  по  сути  поставленной
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы,
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

Критерии оценки эссе: 
«Отлично»  –  исключительные  знания  материала,  абсолютное  понимание  сути,

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно
изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ.

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных
понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ.

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание
сути, в целом правильный ответ.

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе.
Методические материалы по выполнению тестирования. 
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям

изучаемой  темы/раздела,  составлены  с  расчетом  на  знания,  полученные  обучающимся  в
процессе изучения темы/раздела. 

Тестовые  задания  выполняются  в  письменной  форме  и  сдаются  преподавателю,
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45
минут.

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы.

Критерии оценки теста: 
«Зачтено» -  если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов,
при наличии четырех-пяти недочетов.

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или
правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Методические материалы по выполнению доклада. 
Рекомендуется следующая структура доклада: 
1. титульный лист, содержание доклада; 
2. краткое изложение; 
3. цели и задачи; 
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем,  гипотезы,  спорные

вопросы; 
5. источники  информации,  методы  сбора  и  анализа  данных,  степень  их  полноты  и

достоверности; 
6. анализ и толкование полученных в работе результатов; 
7. выводы и оценки; 
8. библиография и приложения. 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут. 
Основные требования к оформлению доклада: 
˗ титульный  лист  должен  включать  название  доклада,  наименование  предметной

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося; 
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˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим
описанием; 

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски); 
˗ единицы  измерения  должны  применяться  в  соответствии  с  действующими

стандартами; 
˗ все  названия  литературных  источников  следует  приводить  в  соответствии  с

новейшими изданиями; 
˗ рекомендуется  включение  таблиц,  графиков,  схем,  если  они  отражают  основное

содержание или улучшают ее наглядность; 
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так,

как они указываются в источнике; 
Критерии оценки доклада 
При выполнении доклада  обучающийся  должен продемонстрировать  умение  кратко

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме
доклада.

Презентация 
Методические материалы к презентациям 
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 
2. На титульном слайде должно быть отражено: 
˗ наименование факультета; 
˗ тема презентации; 
˗ фамилия,  имя,  отчество,  направление  подготовки/  специальность,  направленность

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации; 
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы; 
˗ год выполнения работы. 
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого

материала, цели и задачи работы. 
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а

также,  при  необходимости,  таблицы,  диаграммы,  рисунки,  фотографии,  карты,  видео  –
вставки, звуковое сопровождение. 

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации
для презентации. 

Критерии оценки презентации 
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.
2. Правильность оформления титульного слайда.
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач

работы.
4. Наглядность  и  логичность  презентации,  обоснованность  использования  таблиц,

диаграмм,  рисунков,  фотографий,  карт,  видео  –  вставок,  звукового  сопровождения;
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не
менее 2-х литературных источников).

Методические материалы по подготовке к опросу
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу,
публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

Тема и вопросы к практическим занятиям,  вопросы для самоконтроля содержатся в
рабочей программе и доводятся до студентов заранее. 

Для  подготовки  к  опросу  обучающемуся  необходимо  ознакомиться  с  материалом,
посвященным  теме  практического  занятия,  в  учебнике  или  другой  рекомендованной
литературе,  конспекте  лекции,  обратить  внимание  на  усвоение  основных  понятий
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дисциплины,  выявить  неясные  вопросы  и  подобрать  дополнительную  литературу  для  их
освещения.

Критерии оценки опроса
«Отлично»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;
 в  ответе  прослеживается  четкая  структура,  логическая  последовательность,

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений;
 знание  по  предмету  демонстрируются  на  фоне  понимания  его  в  системе  данной

науки и междисциплинарных связей;
 свободное владение терминологией;
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие;
«Хорошо»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи;
 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные

студентом с помощью преподавателя;
 единичные ошибки в терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие.
«Удовлетворительно»:
–  ответ  не  полный,  с  ошибками в  деталях,  умение раскрыть  значение  обобщённых

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции;
 логика  и  последовательность  изложения  имеют  нарушения,  студент  не  способен

самостоятельно  выделить  существенные  и  несущественные  признаки  и  причинно-
следственные связи;

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах;
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки;
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов.
«Неудовлетворительно»:
–  ответ  представляет  собой  разрозненные  знания  с  существенными  ошибками  по

вопросу;
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная;
 незнание терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы неправильные.
Методические материалы по выполнению практического задания
При  выполнении  практического  задания  обучающийся  придерживается  следующего

алгоритма:
1. Записать дату, тему и цель задания;
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания;
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других

практических  действий,  используя  конспекты  лекций  и  рекомендованную  литературу,
представленной в программе;

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий;
5. Обобщить  результаты  работы,  сформулировать  выводы  /  дать  ответы  на

контрольные вопросы;
Работа должна быть выполнена грамотно, с  соблюдением культуры изложения. При

использовании  данных  из  учебных,  методических  пособий  и  другой  литературы,
периодических  изданий,  Интернет-источников  должны  иметься  ссылки  на
вышеперечисленные. 

Критерии оценки практического задания:
«Отлично»  –  правильный  ответ,  дается  четкое  обоснование  принятому  решению;

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при
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изучении  дисциплины  знания;  правильно  используются  формулы,  понятия,  процедуры,
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения.

«Хорошо»  –  правильный  ответ,  дается  обоснование  принятому  решению;  но  с  не
существенными  ошибками,  в  рассуждениях  отсутствует  логическая  последовательность;
используются  ссылки  на  полученные  при  изучении  дисциплины  знания,  правильно
используются  формулы,  понятия,  процедуры,  имеющие  прямое  отношение  к  задаче  для
подтверждения принятого решения.

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия,
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться.

«Неудовлетворительно,  не  зачтено»  –  ответ  неверный,  отсутствует  обоснование
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса.

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания): 
Оценка  «отлично»  выставляется,  если  задача  решена  грамотно,  ответы  на  вопросы

сформулированы  четко.  Эталонный  ответ  полностью  соответствует  решению  студента,
которое хорошо обосновано теоретически. 

Оценка  «хорошо»  выставляется,  если  задача  решена,  ответы  на  вопросы
сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному
ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы
не содержат всех необходимых обоснований решения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы.

Методические материалы по выполнению лабораторного задания
При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего алгоритма:
1. Записать дату, тему и цель задания;
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания;
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других

практических  действий,  используя  конспекты  лекций  и  рекомендованную  литературу,
представленной в программе;

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий;
5. Обобщить  результаты  работы,  сформулировать  выводы  /  дать  ответы  на

контрольные вопросы;
Работа  должна  быть  выполнена  грамотно,  с  соблюдением  культуры  изложения.  При

использовании  данных  из  учебных,  методических  пособий  и  другой  литературы,  периодических
изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные. 

Критерии оценки лабораторного задания:
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; рассуждения

четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при изучении дисциплины
знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче
для подтверждения принятого решения.

«Хорошо»  –  правильный  ответ,  дается  обоснование  принятому  решению;  но  с  не
существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; используются
ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно используются формулы, понятия,
процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения.

«Удовлетворительно»  –  правильный  ответ,  допускаются  грубые  ошибки  в  обосновании
принятого  решения;  рассуждения  не  последовательные  сумбурные;  используются  ссылки  на
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, имеющие
прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к ним допускаются
серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться.
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«Неудовлетворительно,  не  зачтено»  –  ответ  неверный,  отсутствует  обоснование  принятому
решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса.

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации.
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению
и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению
практических  задач.  Готовясь  к  экзамену,  студент  ликвидирует  имеющиеся  пробелы  в
знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене
студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю).

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю),  отметить для
себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно
повторить  основные  положения,  используя  при  этом  листы  опорных  сигналов.
Систематическая  подготовка  к  занятиям  в  течение  семестра  позволит  использовать  время
промежуточной аттестации для систематизации знаний.

3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

3.1.  Организационные  основы применения  балльно-рейтинговой  системы оценки
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
осуществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80
рейтинговых баллов);

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов).

Условия  оценки  освоения  обучающимся  дисциплины  (модуля)  в  формате  БРСО
доводятся  преподавателем до сведения обучающихся на  первом учебном занятии,  а  также
размещены  в  свободном  доступе  в  электронной  информационно-образовательной  среде
Университета.

3.2.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

В  течение  учебного  семестра  до  промежуточной  аттестации  на  основании
утвержденной  рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  формируется  текущий  рейтинг
обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов,
полученных им в  течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной
дисциплине.

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:

 академическая  активность  (посещаемость  учебных  занятий,  самостоятельное
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной
среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий
и др.);
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 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе,  рефераты,
творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное
участие  в  групповых  интерактивных  занятиях  (дискуссии,  WiKi-проекты  и  др.),  защита
проектов и др.);

 прохождение  рубежей  текущего  контроля,  включая  соблюдение  графика  их
прохождения в электронной информационно-образовательной среде.

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов
академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20
итоговое практическое задание 20

рубежи текущего контроля 30
ИТОГО: 80

В течение  учебного  семестра  по  дисциплине  (модулю)  обучающимся  должен  быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения
текущего рейтинга).

Необходимыми  условиями  допуска  обучающегося  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине  являются  положительное  прохождение  обучающимся  не  менее  65%  рубежей
текущего  контроля  с  накоплением  не  менее  65%  максимального  рейтингового  балла  за
каждый  рубеж  текущего  контроля  и  положительное  выполнение  итогового  практического
задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за
итоговое практическое задание.

Невыполнение  вышеуказанных  условий  является  текущей  академической
задолженностью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного
мероприятия промежуточной аттестации.

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и
порядке  добора  рейтинговых  баллов  для  её  ликвидации  доводятся  до  обучающихся
педагогическим работником.

В  случае  неликвидации  текущей  академической  задолженности,  педагогический
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить
обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

3.3.  Проведение  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском
государственном  социальном  университете  и  Положением  о  балльно-рейтинговой  системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам высшего  образования  -   программам бакалавриата,  программам специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
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дисциплине  (модулю)  выставляется  по  пятибалльной  системе  для  экзамена  и  по  системе
зачтено/не зачтено для зачета.

Критерии  выставления  оценки  определяются  Положением  о  балльно-рейтинговой
системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета,  программам  магистратуры  в  Российском  государственном  социальном
университете. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая
шкала:

Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе
контрольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся  глубоко  и  прочно  усвоил  программный  материал,
исчерпывающе,  последовательно,  грамотно  и  логически  стройно  его
излагает,  тесно  увязывает  с  задачами  и  будущей  деятельностью,  не
затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с
задачами и практическими заданиями,  правильно  обосновывает  принятые
решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская
ошибок16-18

рейтинговых
баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу
излагает  его,  не допуская  существенных неточностей в  ответе  на  вопрос,
может  правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет
необходимыми  умениями  и  навыками  при  выполнении  практических
заданий13-15

рейтинговых
баллов

обучающийся освоил основной материал,  но не знает  отдельных деталей,
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает
последовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся  не  знает  значительной  части  программного  материала,
допускает  существенные  ошибки,  с  большими  затруднениями  выполняет
практические задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий
промежуточной  аттестации  (рубежный  рейтинг  обучающегося)  неудовлетворительный
(получено  менее  13  рейтинговых  баллов),  то  промежуточная  аттестация  по  учебной
дисциплине  (модулю)  невозможна  даже  при  наличии  высокого  текущего  рейтинга,
полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю).
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ, 

ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ АНАТОМИИ. ОСТЕОЛОГИЯ. 

Тема 1. Основы анатомии 

человека. Строение 

клеток и тканей. 

Теоретическая анатомия 

костной системы. 

Возрастные изменения. 

Анатомия как наука. Содержание анатомии и ее 

место среди биологических наук. Методологические 

основы анатомии. Классификация морфологических 

(анатомических) и спортивно-морфологических наук. 

Проблема целостности организма человека. Основные 

свойства организма человека. Строение тела человека во 

взаимосвязи с его функциями в процессе 

индивидуального и исторического развития. Организм и 

среда. Понятие об адаптации и преадаптации. 

Морфофункциональная система движений и ее 

компоненты: органы систем исполнения, обеспечения, 

управления и регуляции движений человека. Факторы, 

обусловливающие эффект адаптационных реакций: доза 

(интенсивность) воздействия, однократность и много-

кратность действия, реакция организма. Понятие о норме 

реакции организма (его реактивности). Факторы, 

определяющие норму реакции.  

Современные представления о целостности 

организма и уровнях его структурной организации.  

Цитология. Строение стволовой соматической 

клетки. Разновидности клеток, особенности, функции.  

Жизненный цикл клетки. 

Гистология. Разновидности тканей организма 
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человека. Особенности строения и развития. 

 Органы, системы и аппараты органов. Принципы 

разграничения систем и аппаратов. Понятие 

«функциональная система». Органы (системы, аппараты) 

исполнения, обеспечения и регуляции движений человека. 

Основные функциональные системы организма. 

Понятие о скелете и его функциях. Кость как 

составная часть скелета. Строение кости. Костная ткань. 

Особенности строения клеточных элементов и 

межклеточного вещества. Пластинчатая костная ткань. 

Особенности их строения и расположения. Остеон - 

структурная единица компактного вещества трубчатой 

кости. Грубоволокнистая костная ткань. Регенерация 

костной ткани. Надкостница. Компактное и губчатое 

вещество. Особенности строения трубчатых, плоских, 

губчатых, смешанных и воздухоносных костей. Костный 

мозг и его функциональное значение. Форма костей и ее 

связь с выполняемой функцией.  

 Развитие и рост костей. Первичные и 

вторичные точки окостенения. Понятие об эндесмальном, 

перихондральном и энхондральном видах окостенения. 

Рост костей в длину и толщину. Внешние и внутренние 

факторы роста, развития и старения костей. Влияние 

механических нагрузок на интенсивность роста костей. 

Функциональные особенности роста кости. Основные 

закономерности функциональной обусловленности роста 

и строения костей. Значение нормы реакции в адаптации 

костей у спортсменов. 

 Общая и местная морфологическая 

перестройка костей. Изменение химического состава 

костей. Перестройка остеонной структуры костей. 

Изменение компактного вещества, губчатого вещества, 

костномозговой полости. Адаптационные изменения 

черепа, туловища (позвоночного столба, ребер), костей 

верхней и нижней конечностей у спортсменов. 

Тема 2: Кости черепа и 

туловища, кости верхней 

и нижней конечностей. 

 

Общая характеристика черепа и его отделов. Кости 

мозгового отдела черепа. Особенности строения костей 

черепа. Непарные кости мозгового отдела черепа: 

затылочная, клиновидная, лобная, решетчатая. Парные 

кости мозгового отдела черепа: теменная и височная. 

Кости лицевого отдела черепа: парные - верхняя 

челюсть, скуловая, небная, носовая, слезная, нижняя 

носовая раковина; непарные - сошник, нижняя челюсть, 

подъязычная кость. Череп как целое. Основание черепа. 

Возрастные и половые особенности черепа. Проекция 

частей черепа на наружную поверхность головы. 

Позвоночный столб. Позвоночный столб как целое. 

Отделы позвоночного столба. Общий план строения 

позвонка. Особенности строения шейных, грудных и 

поясничных позвонков. Строение крестца и копчика. 

Функции позвоночного столба. Физиологические изгибы 

позвоночного столба, их функциональные значения и 
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связь с осанкой человека. Движения позвоночного столба. 

Изменения изгибов позвоночного столба при его 

движениях. Грудная клетка. Грудная клетка как целое. 

Строение ребер и грудины. Истинные и ложные ребра. 

Форма грудной клетки и угол Шарли. Возрастные и 

половые особенности грудной клетки. 

Отделы верхней конечности: пояс верхней 

конечности и свободная верхняя конечность. Кости пояса 

верхней конечности: лопатка и ключица. Отделы 

свободной верхней конечности и их кости: плечо 

(плечевая кость), предплечье (локтевая и лучевая кости) и 

кисть, которая в свою очередь, разделяется на запястье (8 

коротких губчатых костей), пясть (5 коротких трубчатых 

костей) и фаланги пальцев (I палец - 2 фаланги; II-V 

пальцы - по 3 фаланги). Местоположение и строение 

костей пояса верхней конечности и свободной верхней 

конечности. Проекция костных образований верхней 

конечности на поверхность тела человека. 

Отделы нижней конечности: пояс нижней 

конечности и свободная нижняя конечность. Пояс нижней 

конечности - тазовая кость. Отделы свободной нижней 

конечности и их кости: бедро (бедренная кость), голень 

(большеберцовая и малоберцовая кости) и стопа, у 

которой выделяют предплюсну (7 костей), плюсну (5 

костей) и фаланги пальцев. 

Строение костей пояса нижней конечности 

(тазовой кости) и свободной нижней конечности. 

Проекция скелетных образований нижней конечности на 

поверхность тела человека. Соединения костей пояса 

нижней конечности. Таз как целое. Большой и малый таз, 

его границы. Возрастные и половые особенности таза. 

РАЗДЕЛ 2. АРТРОЛОГИЯ 

Тема 1: Соединение 

костей черепа и 

туловища. 

Классификация соединений костей черепа и лица. 

Синдесмозы (швы) и суставы (височно-нижнечелюстные) 

черепа. Движения в соединениях костей черепа. 

Синхондрозы. 

 Непрерывные (синартрозы) и прерывные 

(диартрозы). Соединения позвонков: соединения тел, дуг 

и отростков позвонков. Межпозвоночные диски и их 

строение. Межпозвоночные суставы. Связочный аппарат 

позвоночного столба. Соединение позвоночного столба с 

черепом. Соединение крестца с копчиком. Искривления 

(сколиозы) позвоночного столба, их формирование и 

функциональное значение. Соединения ребер с грудиной 

и позвоночным столбом. Механизм движения ребер. 

Реберные дуги. Формы грудной клетки у спортсменов по 

видам спорта. Рентгеноанатомия соединений костей 

туловища. Движения позвоночного столба. 

Тема 2: Соединения 

костей верхней и нижней 

конечностей. 

Соединения костей пояса верхней конечности, их 

функциональное назначение. Грудино-ключичный и 

акромиально-ключичный суставы. Оси вращения и 

движения в этих суставах. Соединения пояса верхней 
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конечности со свободной верхней конечностью - плечевой 

сустав; соединение плеча с предплечьем - локтевой 

сустав; соединение костей предплечья между собой; 

соединение предплечья с кистью - лучезапястный сустав; 

соединения костей кисти между собой. Особенности 

строения, оси вращения и движения в перечисленных 

выше суставах. 

 Особенности строения суставов и связочного 

аппарата кисти, ее твердая основа. Соединения костей 

пояса нижней конечности: крестцово-подвздошный 

сустав, лобковый симфиз. Связочный аппарат. Таз в 

целом. Тазобедренный, коленный и голеностопный 

суставы, их строение. Форма суставных поверхностей, 

суставная капсула, суставная полость, связочный аппарат, 

оси вращения и движения; их особенности в строении. 

Соединения костей голени. Особенности строения 

суставов и связочного аппарата стопы; таранно-пяточно 

ладьевидный, подтаранный сустав, предплюстно-

плюсневые, плюснофаланговые и межфаланговые 

суставы. Оси вращения и движения стопы. Твердая основа 

стопы. Продольный и поперечный своды стопы. 

Активные и пассивные затяжки сводов стопы. Факторы, 

способствующие укреплению сводов стопы. 

Предупреждение плоскостопия. 

РАЗДЕЛ 3. АНАТОМИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА. 

МИОЛОГИЯ. ОБЩАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АНАТОМИЯ МЫШЦ. 

МЫШЦЫ ГОЛОВЫ, ШЕИ И ТУЛОВИЩА. 

Тема 1: Скелетные 

мышцы. Общая и 

функциональная 

анатомия мышц. Мышцы 

головы, шеи и туловища. 

Мышечное волокно (мион) - основной элемент 

поперечнополосатой (скелетной) мышечной ткани, его 

форма и размеры. Соединительный (система 

миофибрилл), трофический (совокупность ядерно-

саркоплазматических структур), мембранный (Т-система), 

опорный (оболочка мышечного волокна — сарколемма, Z- 

и М—полоски) и нервный (моторные бляшки, 

чувствительные элементы), аппараты мышечного волокна. 

Белки миофибрилл. 

 Структурные основы сокращения мышечного 

волокна. Типы мышечных волокон, красные, белые и 

переходного типа. Их структурно-функциональная 

характеристика, значимость типирования мышечных 

волокон в практике спорта. Двигательные единицы 

(большие и малые) и их функции. Самообновление и рост 

мышечной массы. 

 Форма мышц: длинные, короткие, широкие, 

веерообразные и кольцеобразные. Сильные и ловкие 

мышцы. Связь формы мышц с выполнением функций. 

Строение мышц. Эндомизий, перимизий и собственная 

фасция мышц. Части мышцы. Вспомогательный аппарат 

мышц и его функциональное значение. Кровоснабжение и 

иннервация мышц. Места начала и прикрепления мышц. 

 Функциональная характеристика мышц: состояние 

мышц, тонус мышц. Сила мышц и факторы ее 
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определяющие. Абсолютная, относительная и удельная 

сила мышц. Величина укорочения. Мышцы одно-, дву-, 

многосуставные. Парадоксальное действие мышц. Цепь 

звеньев. Мышцы-антагонисты и синергисты. 

Мышцы головы и шеи. Морфофункциональные 

характеристики мышц головы. Мимические мышцы, их 

положение и функции, особенности прикрепления. 

Функциональные группы мышц, участвующие в 

движениях нижней челюсти: поднимании, опускании; в 

движениях вперед, назад и в стороны. Жевательные 

мышцы. 

 Проекция мимических и жевательных мышц на 

поверхность головы. Мышцы шеи: поверхностные 

мышцы, фиксирующиеся на подъязычной кости, и 

глубокие. Функциональные группы мышц, участвующие в 

движениях головы: наклонах вперед, назад, движениях в 

стороны и поворотах. Функции мышц шеи при различных 

видах опоры. Топографические образования шеи - сонный 

и подчелюстной треугольники. Фасции шеи. 

Мышцы туловища. Мышцы, обеспечивающие 

движения туловища. Краткий обзор мышц туловища по 

областям: мышцы спины, груди, шеи, живота. Мышцы, 

участвующие в разгибании туловища, их расположение, 

места начала и прикрепления. Функции мышц спины при 

различных видах опоры. Мышцы, осуществляющие 

сгибания и разгибания в шейном и поясничном отделах 

позвоночного столба. Мышцы живота, их расположение, 

места фиксации. Слабо защищенные места брюшной 

стенки. Мышцы, участвующие в наклонах и ротации 

туловища. Демонстрация проекции мышц и состояний 

мышечных групп при движениях туловища на натурщике. 

Тема2. Мышцы верхней и 

нижней конечностей. 

Движения свободной верхней конечности. Краткий обзор 

мышц свободной верхней конечности по их форме, 

направлению волокон, месту положения, началу и 

прикреплению. Функциональные группы мышц, 

участвующие в движениях плеча в плечевом суставе: 

сгибатели и разгибатели, отводящие и приводящие, 

пронирующие и супинирующие. Функциональные группы 

мышц, участвующие в движениях предплечья: сгибатели 

и разгибатели, пронирующие и супинирующие 

предплечье. Функциональные группы мышц, 

участвующие в движениях кисти и пальцев: сгибатели и 

разгибатели кисти и пальцев, мышцы, отводящие и 

приводящие кисть. Функциональные группы мышц 

большого пальца и мизинца и средняя ладонная группа 

мышц. Находить на препарате и натурщике 

подмышечную впадину, медиальную и латеральную 

головки двуглавой борозды, локтевую ямку и др. 

 Движения бедра и голени. Краткий обзор мышц 

нижней конечности по их форме, направлению волокон, 

месту положения, начала и прикрепления. Демонстрация 

на препарате функциональных групп мышц, участвующих 



10  

в движениях бедра в тазобедренном суставе: в сгибании, 

разгибании, отведении, приведении, пронации и супи-

нации; функциональных групп мышц, участвующих в 

движениях голени в коленном суставе: в сгибании, 

разгибании, пронации и супинации. 

 Движения стопы. Оси вращения и движения вокруг 

каждой оси. Расположение и проекция мышц, идущих с 

голени на стопу. Демонстрация и изучение 

функциональных групп мышц, участвующих в движениях 

стопы: сгибании, разгибании, отведении, приведении, 

пронации и супинации; мышц, участвующих в движениях 

пальцев стопы: сгибании, разгибании, отведении, 

приведении. Мышцы, поддерживающие своды стопы. 

Фасции, межмышечные перегородки. Топографические 

образования нижней конечности и их функциональное 

значение. Связки - удерживатели мышц сгибателей и 

разгибателей стопы 

РАЗДЕЛ 4. СТРОЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ И СИСТЕМ. 

СПЛАНХНОЛОГИЯ 

Тема 1: Анатомия 

пищеварительной 

системы. Анатомия 

дыхательной системы. 

Пищеварительный тракт. Общая характеристика 

органов пищеварительной системы и её функциональное 

значение. Пищеварительный канал, пищеварительные 

железы. Полость рта. Преддверие рта: ротовая щель, 

стенки преддверия рта. Зубы. Молочные и постоянные 

зубы, их строение. Собственно, полость рта. Стенки 

ротовой полости. Язык. Мягкое небо. Зев. Кольцо 

Пирогова. Слюнные железы. 

Глотка, её положение и строение. Функциональное 

значение отделов глотки. Лимфоидное глоточное кольцо. 

Функциональное значение миндалин. Механизм акта 

глотания. Мышцы глотки. 

Пищевод, его части, положение, строение стенки, 

сужения пищевода. Желудок, его положение, форма, 

отделы. Строение стенки желудка, железы желудка. 

Сфинктер. Тонкая кишка, её отделы, их положение, 

складки, их строение, кишечные железы и ворсинки, 

механизмы всасывания веществ в тонкой кишке. Мышеч-

ная и серозная оболочки. Толстая кишка, её отделы, их 

положение. Строение стенки толстой кишки. 

Морфологические отличия толстой кишки от тонкой. 

Особенности строения прямой кишки. 

Слюнные железы, их расположение и функции. 

Печень. Её положение и проекция на наружную 

поверхность тела человека. Внешнее строение печени: 

поверхности, края, доли, связки и ворота печени. Функция 

печени. Внутреннее строение печени. Особенности 

кровоснабжения печени. Чудесная венозная сеть. 

Сегменты печени. Печёночная долька. Желчный пузырь, 

его положение, строение и функции. Функции желчи. 

Пути выведения желчи. 

Поджелудочная железа. Её положение, строение и 

функции. Внешнесекреторная и внутрисекреторная часть 
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железы. Брюшина. Париетальный и висцеральный листки 

брюшины. Полость брюшины. Отношение внутренних 

органов к брюшине. Образования брюшины: брыжейки, 

связки, сальники. Функциональное значение брюшины. 

Общая характеристика органов дыхания. 

Филогенез дыхательной системы. Дыхательные пути и 

легкие. Особенности строения воздухоносных путей. По-

лость носа. Носовые ходы, их строение и функциональное 

значение. Глотка как воздухоносный путь. 

Функциональное значение гортани и ее хрящей. Меха-

низм голосообразования. 

Голосовая щель. Полость гортани. Мышцы гортани: 

расширяющие голосовую щель, суживающие голосовую 

щель и изменяющие натяжение голосовых связок. Трахея 

и бронхи. Принцип образования бронхиального дерева. 

Функции легких и механизм газообмена в легких. Ацинус. 

 

Тема 2: Анатомия 

выделительной и 

репродуктивной систем 

Мочеполовая система. Мочевые органы. 

Происхождение. Функциональное значение органов вы-

деления. Общий обзор мочевых органов. Внутреннее 

строение почки: корковое и мозговое вещество. Сегменты 

почки. Строение нефрона. Особенности кровоснабжения 

почки. Чудесная артериальная сеть. 

Механизм образования мочи (первичной и 

вторичной). Особенности строения стенки 

мочевыводящих путей. Почка, положение и форма, 

почечные ворота и почечная пазуха. Внутреннее строение 

почки - корковое и мозговое вещество; строение нефроиа 

и его функциональное значение. Фиксирующий аппарат 

почки. Почечная лоханка и мочеточник, их положение, 

строение и функция; мочевой пузырь, его положение, 

строение и функция. 

Mмужские половые органы: яичко, придаток, 

семявыносящий проток, семенной канатик, семенной 

пузырек, предстательная железа, семявыбрасывающий 

проток- их положение, строение и функциональное 

значение. 

Женские половые органы, их состав, строение и 

функциональное значение. Матка, маточные трубы. 

Яичник, его положение и функциональное значение. 

Связочный аппарат матки. 

РАЗДЕЛ 5. ЛИМФОЛОГИЯ, ЭНДОКРИНОЛОГИЯ 

Тема 1: Анатомия 

кровеносной системы. 

Общий обзор сосудистой системы. Функции 

кровеносной системы. Классификация сосудов. Строение 

стенок кровеносных сосудов. Отличия артерий и вен. 

Артерии мышечного и эластического типов. Внеорганные 

и внутриорганные сосуды. Капилляры. Пути 

микроциркуляции крови: артериола, прекапилляр, 

капилляр, посткапилляр и вынула. Круги кровообращения 

и их функциональное значение: большой, малый, 

сердечный. Общие закономерности хода и ветвлений 

артерий. Формирование венозного русла. Функции 
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внутриорганного кровообращения. Венозные синусы. 

Понятие об анастомозах и коллатеральном 

кровообращении.  

Сердце. Форма, положение, поверхности, края и 

границы сердца. Фиброзный остов сердца. Мышечная 

ткань сердца, её отличия от скелетной мускулатуры. 

Кардиомиоцит и его структурные компоненты, 

регенерация кардиомиоцитов. Строение стенки сердца: 

эндокард, миокард, эпикард, перикард. Особенности 

строения миокарда предсердий и желудочков. Отделы 

сердца – предсердия и желудочки, их строение и функции. 

Правое и левое предсердно-желудочковые отверстия. 

Клапанный аппарат сердца, его положение, строение и 

функции. Сосочковые мышцы и сухожильные струны. 

Сосуды, выносящие кровь из сердца (аорта и легочный 

ствол). Сосуды, приносящие кровь в сердце (верхняя и 

нижняя полые вены). Кровоснабжение и иннервация 

сердца. Характеристика специфической (проводящей 

импульсы) мышечной ткани сердца. Проводящая система 

и её функциональное значение. 

РАЗДЕЛ 6. АНГИОЛОГИЯ. 

Тема 1. Лимфатическая и 

иммунная система 

Органы иммуногенеза. Вилочковая железа, её 

расположение, строение и функции; красный костный 

мозг; селезенка, её расположение, внешнее и внутреннее 

строение. Кровоснабжение и функции этих органов. Их 

участие в иммунитете. Миндалины, групповые и 

одиночные лимфатические узелки, их местонахождение, 

строение и функции. 

Общий обзор лимфатической системы и её 

функции. Функциональная связь лимфатической системы 

с кровеносной. Отличие этих систем. Лимфатические 

капилляры. Лимфатические сосуды, лимфатические 

стволы и лимфатические протоки, особенности их 

строения и функции. Грудной проток и правый 

лимфатический проток, их положение и строение. 

Лимфатические узлы. Лимфатические сосуды и узлы 

отдельных областей тела: головы и шеи, верхней 

конечности, нижней конечности, области таза и туловища. 

Строение лимфатического узла. Состав лимфы, её 

продвижение. Значение знаний лимфатической системы 

для теории и практики массажа. Функциональное 

значение органов иммуногенеза. Лимфатические узлы. 

Характеристика эндокринной системы. Отличие 

желез внутренней секреции от внешней. Регуляция 

функций организма и общее понятие о нейроэндокринных 

связях (гипоталамо-гипофизарная система). Общая 

характеристика действий гормонов. Классификация желез 

эндокринной системы. Эмбриогенез различных желез. 

Функции конкретных гормонов в организме человека. 

Влияние гормонов на рост и развитие детей и подростков. 

Возрастные изменения эндокринных органов. Влияние 

физических нагрузок на деятельность органов внутренней 
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секреции. 

РАЗДЕЛ 7.НЕВРОЛОГИЯ, ЭСТЕЗИОЛОГИЯ 

Тема 1: Нервная система 
Общий план строения и классификации нервной 

системы. Интегрирующая и координирующая - функции 

нервной системы. Отделы и функциональное значение 

центральной и периферической нервной системы. Нейрон 

как структурно-функциональная единица нервной 

системы. Классификация нейронов. Классификация 

рецепторов. Анатомия рефлекторной дуги. Понятие об 

анализаторе и сенсорных системах. Общий принцип 

сенсорно-моторной иннервации мышцы. 

Спинной мозгПоложение и строение спинного 

мозга. Сегмент спинного мозга и его составные элементы. 

Оболочки спинного мозга: твердая, паутинная, 

сосудистая. Пространства между оболочками и их 

характеристика. Фиксирующий аппарат спинного мозга. 

Структурно-функциональная организация 

головного мозга. Общий план строения головного мозга. 

Его отделы. Система желудочков мозга и оболочки мозга. 

Циркуляция спинномозговой жидкости. 

Кора полушарий и её строение. Локализация 

корковых концов анализаторов в коре мозга. 

Функциональное значение коры. Базальные ядра 

основания мозга, их положение и функциональное 

значение. Боковые желудочки мозга, их сообщения. 

Сосудистые сплетения желудочков. Спинномозговая 

жидкость. Мозолистое тело. Оболочки мозга. 

Теоретическая анатомия проводящих путей 

центральной нервной системы. Чувствительные пути. 

Проводящие пути ЦНС и их участие в формировании 

рефлекторных дуг. Классификация чувствительных 

проводящих путей. Ассоциативные, коммисуральные и 

проекционные пути.  

Общая характеристика вегетативной нервной 

системы. Ее роль в регуляции функций организма. Части 

вегетативной нервной системы. 

Морфофункциональные отличия вегетативной 

нервной системы (симпатической и парасимпатической) 

от соматической. Симпатическая часть вегетативной 

(автономной) нервной системы. Парасимпатическая часть 

вегетативной нервной системы. Адаптационно-

трофическая функция вегетативной нервной системы и её 

значение для спортсменов; регуляции постоянства внут-

ренней среды (гомеостаза) во взаимодействии с 

эндокринными и гуморальными влияниями. 

Тема 2: Система органов 

чувств 

Морфофункциональная характеристика органов 

чувств. Значение учения И.П. Павлова в развитии 

морфологических знаний об анализаторах. Схема 

строения анализатора (сенсорной системы). 

Функциональное единство периферической, 

проводниковой и корковой частей анализатора. 
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 Орган зрения. Глазное яблоко и его 

оболочки: фиброзная, сосудистая и сетчатая, их строение 

и функциональное значение. Рецепторный аппарат сет-

чатки. Камеры глазного яблока. Прозрачные 

(светопреломляющие) среды глаза. Водянистая влага, 

хрусталик, стекловидное тело. Аккомодационный аппарат 

глаза. Вспомогательные аппараты глаза: мышцы, веки, 

конъюнктива и слезный аппарат. Сосуды и нервы глазного 

яблока. Ход зрительной информации. 

 Преддверно-улитковый орган. Наружное 

ухо: ушная раковина, наружный слуховой проход, 

барабанная перепонка. Среднее ухо: барабанная полость, 

слуховые косточки, слуховая труба, ячейки сосцевидного 

отростка. 

 Внутреннее ухо: костный и перепончатый 

лабиринты. Вестибулярный аппарат. Рецепторы, 

проводящие пути и центры вестибулярного анализатора. 

Значение вестибулярного аппарата в движениях 

спортсмена. Звукопроводящий и звуковоспринимающий 

аппараты. Спиральный орган. Механизм восприятия 

звука. Ход слуховой информации: рецепторы, проводящие 

пути, корковые и подкорковые центры слухового 

анализатора. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 
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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 
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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.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  
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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 (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ АНАТОМИИ. ОСТЕОЛОГИЯ. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Методологические основы анатомии. 

2. Содержание анатомии и ее место среди биологических наук. 

3. Строение тела человека во взаимосвязи с его функциями в процессе 

индивидуального и исторического развития. 

4. Основные свойства организма человека. 

5. Морфофункциональная система движений и ее компоненты: органы систем 

исполнения, обеспечения, управления и регуляции движений человека. 

6. Организм и среда. 

7. Понятие о норме реакции организма (его реактивности). 

8. Факторы, определяющие норму реакции. 

9. Современные представления о целостности организма и уровнях его структурной 

организации.  

10. Сходство и различия клеток организма человека. Жизненный цикл. 

11. Особенности строения тканей организма человека.  

12. Принципы разграничения систем и аппаратов.  

13. Понятие «функциональная система». Органы (системы, аппараты) исполнения, 

обеспечения и регуляции движений человека.  

14. Основные функциональные системы организма, их взаимосвязь. Работа 

функциональных систем в процессе онтогенеза человека. 

15. Понятие о скелете и его функциях.  

16. Кость как составная часть скелета.  

17. Строение кости. 

18. Костная ткань. Пластинчатая костная ткань. Грубо-волокнистая костная ткань. 

Компактное и губчатое вещество. 

19. Развитие и рост костей. Первичные и вторичные точки окостенения.  

20. Рост костей в длину и толщину. 

21. Общая и местная морфологическая перестройка костей. Перестройка остеонной 

структуры костей.  

22. Изменение компактного вещества, губчатого вещества, костномозговой полости.  

23. Адаптационные изменения черепа, туловища (позвоночного столба, ребер), костей 

верхней и нижней конечностей у спортсменов. 

24. Возрастные изменения химического состава и механических свойств костей.  

25. Общая характеристика черепа и его отделов.  

26. Кости лицевого отдела черепа: парные - верхняя челюсть, скуловая, небная, 

носовая, слезная, нижняя носовая раковина; непарные - сошник, нижняя челюсть, 

подъязычная кость.  

27. Череп как целое.  

28. Возрастные и половые особенности черепа.  
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29. Позвоночный столб.  

30. Общий план строения позвонка. Функции позвоночного столба 

31. Строение крестца и копчика. Физиологические изгибы позвоночного столба, их 

функциональные значения и связь с осанкой человека.  

32. Движения позвоночного столба. Изменения изгибов позвоночного столба при его 

движениях. 

33.  Грудная клетка. Строение ребер и грудины. Истинные и ложные ребра. Форма 

грудной клетки и угол Шарли. Возрастные и половые особенности грудной клетки. 

34. Отделы верхней конечности: пояс верхней конечности и свободная верх¬няя 

конечность.  

35. Кости пояса верхней конечности: лопатка и ключица.  

36. Отделы свободной верхней конечности и их кости:  

37. Местоположение и строение костей пояса верхней конечности и свободной верхней 

конечности. 

38. Отделы нижней конечности: пояс нижней конечности и свободная нижняя 

конечность. Пояс нижней конечности - тазовая кость.  

39. Отделы свободной нижней конечности и их кости. 

40. Строение костей пояса нижней конечности (тазовой кости) и свободной нижней 

конечности. 

41.  Таз как целое. Большой и малый таз, его границы. Возрастные и половые 

особенности 

 

РАЗДЕЛ 2. АРТРОЛОГИЯ 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Классификация соединений костей черепа и лица. 

2. Непрерывные (синартрозы) и прерывные (диартрозы).  

3. Межпозвоночные суставы.  

4. Связочный аппарат позвоночного столба.  

5. Искривления (сколиозы) позвоночного столба, их формирование и функциональное 

значение.  

6. Соединения ребер с грудиной и позвоночным столбом. 

7.  Формы грудной клетки у спортсменов по видам спорта. 

8. Соединения костей пояса верхней конечности, их функциональное назначение. 

9.  Соединения пояса верхней конечности со свободной верхней конечностью.  

10. Особенности строения, оси вращения и движения в суставах пояса верхней конечности. 

11. Особенности строения суставов и связочного аппарата кисти, ее твердая основа.  

12. Связочный аппарат.  

13. Таз в целом.  

14. Форма суставных поверхностей, суставная капсула, суставная полость, связочный 

аппарат, оси вращения и движения; их особенности в строении.  

15. Соединения костей голени. Твердая основа стопы.  

16. Активные и пассивные затяжки сводов стопы. 

 

РАЗДЕЛ 3. АНАТОМИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА. 

МИОЛОГИЯ. ОБЩАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АНАТОМИЯ МЫШЦ. МЫШЦЫ 

ГОЛОВЫ, ШЕИ И ТУЛОВИЩА. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
 

1. Поперечнополосатая мышечная ткань. Белки миофибрилл. 

2. Саркомер. Протофибриллы, их разновидности и состав.  

3. Структурные основы сокращения мышечного волокна.  
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4. Самообновление и рост мышечной массы. 

5. Функции мышц. Форма мышц: длинные, короткие, широкие, веерообразные и 

кольцеобразные. Сильные и ловкие мышцы. Связь формы мышц с выполнением 

функций.  

6. Части мышцы. Вспомогательный аппарат мышц и его функциональное значение. 

Кровоснабжение и иннервация мышц.  

7. Места начала и прикрепления мышц. 

8. Мышцы головы и шеи. Морфофункциональные характеристики мышц головы.  

9. Проекция мимических и жевательных мышц на поверхность головы.  

10. Мышцы шеи: поверхностные мышцы, фиксирующиеся на подъязычной кости, и 

глубокие.  

11. Функциональные группы мышц, участвующие в движениях головы: наклонах вперед, 

назад, движениях в стороны и поворотах.  

12. Мышцы туловища. Мышцы, обеспечивающие движения туловища. Мышцы, 

участвующие в разгибании туловища, их расположение, места начала и прикрепления.  

13. Мышцы живота, их расположение, места фиксации. Слабо защищенные места 

брюшной стенки. 

14. Дыхательные мышцы. Расположение диафрагмы у детей и взрослых, подвижность 

диафрагмы.  

15. Функции диафрагмы (респираторная, кардиоваскулярная и прессорная).  

16. Мышцы вдоха и мышцы выдоха (основные и вспомогательные).  

17. Брюшной пресс. Мышцы, участвующие в образовании брюшного пресса.  

18. Функциональные группы мышц, участвующие в движениях плеча в плечевом суставе: 

сгибатели и разгибатели, отводящие и приводящие, пронирующие и супинирующие. 

19. Функциональные группы мышц, участвующие в движениях предплечья: сгибатели и 

разгибатели, пронирующие и супинирующие предплечье. 

20. Функциональные группы мышц, участвующие в движениях кисти и пальцев: сгибатели 

и разгибатели кисти и пальцев, мышцы, отводящие и приводящие кисть. 

21. Функциональные группы мышц, участвующие в движениях кисти и пальцев: сгибатели 

и разгибатели кисти и пальцев, мышцы, отводящие и приводящие кисть. 

22. Функциональные группы мышц, участвующих в движениях бедра в тазобедренном 

суставе: в сгибании, разгибании, отведении, приведении, пронации и супинации; 

23. Функциональные группы мышц, участвующих в движениях голени в коленном суставе: 

в сгибании, разгибании, пронации и супинации. 

24. Функциональные группы мышц, участвующих в движениях стопы: сгибании, 

разгибании, отведении, приведении, пронации и супинации; 

25. Мышцы, участвующие в движениях пальцев стопы: сгибании, разгибании, отведении, 

приведении. 

26. Мышцы, поддерживающие своды стопы. 

27. Фасции, межмышечные перегородки. Связки - удерживатели мышц сгибателей и 

разгибателей стопы. 

28. Функциональные группы мышц, участвующих в движениях бедра в тазобедренном 

суставе: в сгибании, разгибании, отведении, приведении, пронации и супинации; 

29. Функциональные группы мышц, участвующих в движениях голени в коленном суставе: 

в сгибании, разгибании, пронации и супинации. 

30. Функциональные группы мышц, участвующих в движениях стопы: сгибании, 

разгибании, отведении, приведении, пронации и супинации; 

31. Мышцы, участвующие в движениях пальцев стопы: сгибании, разгибании, отведении, 

приведении. 

32. Мышцы, поддерживающие своды стопы. 

33. Фасции, межмышечные перегородки. Связки - удерживатели мышц сгибателей и 

разгибателей стопы. 
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РАЗДЕЛ 4. СТРОЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ И СИСТЕМ. 

СПЛАНХНОЛОГИЯ 

 

Вопросы для самоподготовки: 
 

1. Пищеварительный тракт. Общая характеристика органов пищеварительной системы и 

её функциональное значение.  

2. Пищеварительный канал, пищеварительные железы.  

3. Полость рта. Преддверие рта: ротовая щель, стенки преддверия рта.  

4. Зубы. Молочные и постоянные зубы, их строение.  

5. Собственно, полость рта. Стенки ротовой полости. Язык. Мягкое небо. Зев. Кольцо 

Пирогова. Слюнные железы. 

6. Глотка, её положение и строение.  

7. Лимфоидное глоточное кольцо.  

8. Механизм акта глотания. Мышцы глотки. 

9. Слюнные железы, их расположение и функции.  

10. Печень. Её положение и проекция на наружную поверхность тела человека.  

11. Особенности кровоснабжения печени.  

12. Желчный пузырь, его положение, строение и функции. 

13. Общая характеристика органов дыхания.  

14. Дыхательные пути и легкие.  

15. Полость носа. Носовые ходы, их строение и функциональное значение.  

16. Глотка как воздухоносный путь.  

17. Трахея и бронхи. 

18. Принцип образования бронхиального дерева. 

19. Функциональное значение гортани и ее хрящей.  

20. Функции легких и механизм газообмена в легких. Ацинус. 

21. Мочеполовая система.  

22. Внутреннее строение почки: корковое и мозговое вещество.  

23. Сегменты почки. Строение нефрона.  

24. Особенности строения стенки мочевыводящих путей.  

25. Почка, положение и форма, почечные ворота и почечная пазуха.  

26. Строение нефрона и его функциональное значение.  

27. Фиксирующий аппарат почки.  

28. Почечная лоханка и мочеточник, их положение, строение и функция; мочевой пузырь, 

его положение, строение и функция. 

29. Строение женской репродуктивной системы. 

30. Строение мужской репродуктивной системы. 

 

РАЗДЕЛ 5. ЛИМФОЛОГИЯ, ЭНДОКРИНОЛОГИЯ 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Функции кровеносной системы.  

2. Классификация сосудов.  

3. Строение стенок кровеносных сосудов.  

4. Внеорганные и внутриорганные сосуды.  

5. Круги кровообращения и их функциональное значение: большой, малый, сердечный.  

6. Общие закономерности хода и ветвлений артерий.  

7. Формирование венозного русла.  

8. Сердце. Форма, положение, поверхности, края и границы сердца.  
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9. Мышечная ткань сердца, её отличия от скелетной мускулатуры.  

10. Строение стенки сердца: эндокард, миокард, эпикард, перикард.  

11. Особенности строения миокарда предсердий и желудочков.  

12. Отделы сердца – предсердия и желудочки, их строение и функции. 

 

РАЗДЕЛ 6. АНГИОЛОГИЯ. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Органы иммуногенеза.  

2. Вилочковая железа, её расположение, строение и функции;  

3. Красный костный мозг;  

4. Селезенка, её расположение, внешнее и внутреннее строение.  

5. Миндалины, групповые и одиночные лимфатические узелки, их местонахождение, 

строение и функции. 

6. Общий обзор лимфатической системы и её функции.  

7. Лимфатические капилляры.  

8. Лимфатические сосуды, лимфатические стволы и лимфатические протоки, особенности их 

строения и функции.  

9. Грудной проток и правый лимфатический проток, их положение и строение. 

Лимфатические узлы.  

10. Строение лимфатического узла. Состав лимфы, её продвижение. 

11. Характеристика желез внутренней секреции. 

12. Отличие желез внутренней секреции от желез внешней секреции. 

13. Гормоны. Характеристика. Классификация. 

14. Механизм действия отдельных гормонов. 

15. Значение гипоталамуса и гипофиза в регуляции деятельности эндокринной системы.  

 

РАЗДЕЛ 7.НЕВРОЛОГИЯ, ЭСТЕЗИОЛОГИЯ 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Общий план строения и классификации нервной системы.  

2. Отделы и функциональное значение центральной и периферической нервной системы.  

3. Нейрон как структурно-функциональная единица нервной системы. Классификация 

нейронов.  

4. Спинной мозг. Оболочки спинного мозга: твердая, паутинная, сосудистая. 

Пространства между оболочками и их характеристика.  

5. Структурно-функциональная организация головного мозга.  

6. Система желудочков мозга и оболочки мозга.  

7. Кора полушарий и её строение.  

8. Базальные ядра основания мозга, их положение и функциональное значение. Оболочки 

мозга. 

9. Теоретическая анатомия проводящих путей центральной нервной системы.  

10. Проводящие пути ЦНС и их участие в формировании рефлекторных дуг. 

Классификация чувствительных проводящих путей.  

11. Ассоциативные, коммисуральные и проекционные пути.  

12. Общая характеристика вегетативной нервной системы. Ее роль в регуляции функций 

организма. Части вегетативной нервной системы. 

13. Морфофункциональные отличия вегетативной нервной системы (симпатической и 

парасимпатической) от соматической.  

14. Симпатическая часть вегетативной (автономной) нервной системы. Парасимпатическая 

часть вегетативной нервной системы.  
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15. Общий план строения и классификации нервной системы.  

16. Отделы и функциональное значение центральной и периферической нервной системы.  

17. Нейрон как структурно-функциональная единица нервной системы. Классификация 

нейронов.  

18. Спинной мозг. Оболочки спинного мозга: твердая, паутинная, сосудистая. 

Пространства между оболочками и их характеристика.  

19. Структурно-функциональная организация головного мозга.  

20. Система желудочков мозга и оболочки мозга.  

21. Кора полушарий и её строение.  

22. Базальные ядра основания мозга, их положение и функциональное значение. Оболочки 

мозга. 

23. Теоретическая анатомия проводящих путей центральной нервной системы.  

24. Проводящие пути ЦНС и их участие в формировании рефлекторных дуг. 

Классификация чувствительных проводящих путей.  

25. Ассоциативные, коммисуральные и проекционные пути.  

26. Общая характеристика вегетативной нервной системы. Ее роль в регуляции функций 

организма. Части вегетативной нервной системы. 

27. Морфофункциональные отличия вегетативной нервной системы (симпатической и 

парасимпатической) от соматической.  

28. Симпатическая часть вегетативной (автономной) нервной системы. Парасимпатическая 

часть вегетативной нервной системы.  

29. Строение анализатора зрения. 

30. Строение анализатора слуха. 

31. Строение вестибулярного анализатора. 

32. Строение кожного анализатора. 

33. Строение анализатора обоняния. 

34. Пищеварительный тракт. Общая характеристика органов пищеварительной системы и 

её функциональное значение.  

35. Пищеварительный канал, пищеварительные железы.  

36. Полость рта. Преддверие рта: ротовая щель, стенки преддверия рта.  

37. Зубы. Молочные и постоянные зубы, их строение.  

38. Собственно полость рта. Стенки ротовой полости. Язык. Мягкое небо. Зев. Кольцо 

Пирогова. Слюнные железы. 

39. Глотка, её положение и строение.  

40. Лимфоидное глоточное кольцо.  

41. Дыхательные пути и легкие.  

42. Полость носа. Носовые ходы, их строение и функциональное значение.  

43. Глотка как воздухоносный путь.  

44. Трахея и бронхи. 

45. Принцип образования бронхиального дерева. 

46. Внеорганные и внутриорганные сосуды.  

47. Круги кровообращения и их функциональное значение: большой, малый, сердечный.  

48. Общие закономерности хода и ветвлений артерий.  

49. Формирование венозного русла.  

50. Классификация сосудов.  

51. Строение стенок кровеносных сосудов.  

52. Лимфатические сосуды и узлы отдельных областей тела (по Д.А. Жданову): головы и 

шеи, верхней конечности, нижней конечности, области таза и туловища.  

53. Значение знаний лимфатической системы для теории и практики массажа.  

54. Возрастные изменения эндокринных органов.  

55. Фиксирующий аппарат спинного мозга.  

56. Функциональное значение коры головного мозга. 
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1.3. Методические материалы по подготовке к лабораторным занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Лабораторные занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 

углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Лабораторное занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких работ. 

Цель лабораторных занятий состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 

расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 

содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

лабораторных занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

лабораторные занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  

При подготовке и работе во время проведения лабораторных занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к лабораторному занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач занятия, техники безопасности при 

работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Возрастная физиология (модуля)» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 
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− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
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содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 
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дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

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, 
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умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
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Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 
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«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
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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.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
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«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  
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Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 
Методические материалы по выполнению лабораторного задания 

При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  
 

Критерии оценки лабораторного задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом с оценкой. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 

Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент демонстрирует 

то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 
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В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 
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16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный (получено 

менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине (модулю) 

невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам текущего 

контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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1.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ  К  ЛЕКЦИОННЫМ,  ЛАБОРАТОРНЫМ
ЗАНЯТИЯМ 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине
(модулю)

Лекция  –  один  из  методов  обучения,  одна  из  основных  системообразующих  форм
организации  учебного  процесса  в  вузе.  Лекционное  занятие  представляет  собой
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником
учебного  материала,  как  правило,  теоретического  характера.  Такое  занятие  представляет
собой элемент  технологии представления  учебного  материала  путем логически  стройного,
систематически последовательного и ясного изложения.

Цель  лекции  –  организация  целенаправленной  познавательной  деятельности
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с
новейшими  данными  науки,  сообщить  слушателям  основное  содержание  предмета  в
целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного
источника  информации:  при  отсутствии  учебников  и  учебных  пособий,  чаще  по  новым
курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в
учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких
случаях  только  лектор  может  методически  помочь  обучающимся  в  освоении  сложного
материала.

Возможные формы проведения лекций: 
-  Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении

систематических  курсов.  От  успеха  этой  лекции во  многом зависит  успех  усвоения  всего
курса.  Она  может  содержать:  определение  дисциплины  (модуля);  краткую  историческую
справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе
обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и
определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности
самостоятельной  работы  обучающихся  над  дисциплиной  (модулем)  и  формы  участия  в
научно-исследовательской работе; отчетность по курсу.

-  Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный
тип лекций в практике высшей школы.

-  Заключительная  лекция  предназначена  для  обобщения  полученных  знаний  и
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки. 

-  Обзорная  лекция  –  это  систематизация  научных  знаний  на  высоком  уровне,
допускающая  большое  число  ассоциативных  связей  в  процессе  осмысления  информации,
излагаемой  при  раскрытии  внутрипредметной  и  межпредметной  связей,  исключая
детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений
составляет  научно-понятийная  и  концептуальная  основа  всего  курса  или  крупных  его
разделов.

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией -
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме.

-  Лекция-дискуссия  -  свободный  обмен  мнениями  в  ходе  изложения  лекционного
материала.  Педагогический  работник  активизирует  участие  в  обсуждении  отдельными
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию,
стремясь направить ее в нужное русло.

-  Лекция с применением обратной связи заключает в себе то,  что в начале и конце
каждого  раздела  лекции  задаются  вопросы.  Первый  -  для  того,  чтобы  узнать,  насколько
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен
для  выяснения  степени  усвоения  только  что  изложенного  материала.  При
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неудовлетворительных  результатах  контрольного  опроса  педагогический  работник
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала.

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций  путем  постановки  проблемных  вопросов  или  предъявления  проблемных  задач.
Проблемный  вопрос  –  это  диалектическое  противоречие,  требующее  для  своего  решения
размышления,  сравнения,  поиска,  приобретения  и  применения  новых  знаний.  Проблемная
задача  содержит  дополнительную  вводную  информацию  и  при  необходимости  некоторые
ориентиры поиска ее решения.

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных
ответов.  В  лекциях  можно  использовать  наглядные  материалы,  а  также  подготовить
презентацию.  Что  касается  презентации,  то  в  качестве  визуальной  поддержки  ее  можно
органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию
возможно  выделить  и  в  качестве  самостоятельной  формы.  Лекция-презентация  должна
отражать  суть  основных и  (или)  проблемных вопросов  лекции,  на  которые особо следует
обратить  внимание  обучающихся.  В  условиях  применения  активного  метода  проведения
занятий  презентация  представляется  весьма  удачным способом  донесения  информации  до
слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это
их  оформление  и  текст.  Слайд  не  должен  быть  перегружен  картинками  и  лишней
информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции.
Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем
самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику. 

Краткое содержание лекционных занятий

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала
РАЗДЕЛ 1.  ОБЩИЕ ОСНОВЫ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ

Тема  1.1.  Общая
характеристика  физической
культуры  как  социальной
системы

Теория и  методика физической культуры как наука и
учебная  дисциплина.  Тенденции  формирования  теории  и
методики  физической  культуры.  Структура  теории  и
методики  физической  культуры  как  науки,  ее  место  и
взаимосвязь  с  другими  науками,  методологическое,
познавательное и практическое значение.

Предмет, задачи и содержание учебного курса «Теория
и  методика  физической  культуры  и  спорта»,  его  роль  и
место в системе высшего профессионального образования.

Проблематика  и  перспективы  формирования
обобщающей теории в сфере физической культуры.

Основные  понятия  теории  и  методики  физической
культуры:  «физическая  культура»,  «физкультурное
движение»,  «физическое  воспитание»,  «физическое
образование»,  «физическое  развитие»,  «физическая
подготовка»,  «физическая  подготовленность»,  «спорт»,
«физическая  рекреация»,  «двигательная  реабилитация»,
«физическое  совершенство».  Взаимосвязь  понятий
«культура -  физическая культура -адаптивная физическая
культура».

Физическая  культура  как  социальная  система,  ее
ведущая роль в рационализации физкультурной практики.
Факторы  и  условия,  определяющие  построение  и
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функционирование  системы  физической  культуры  в
обществе.  Характеристики  отдельных  основ  системы
физической  культуры  (научно-прикладных,  программно-
нормативных,  организационных,  социально-
экономических,  информационных,  медико-биологических,
правовых и др.).

Физические  упражнения  -  основное  специфическое
средство  при  решении  задач  в  области  физической
культуры.  Суть  и  основные  признаки  физических
упражнений.

Понятие  о  содержании  и  форме  физических
упражнений.  Содержание  физического  упражнения  как
совокупность  составляющих  действий,  регуляторных  и
других  процессов,  определяющих  его  воздействие  на
занимающегося.  Форма  физического  упражнения  как
способ  его  выполнения,  характеризующийся  внешней  и
внутренней структурой. Диалектика формы и содержания
физического упражнения.

Тема  1.2.  Средства  и  методы
формирования  физической
культуры личности

Классификация физических упражнений и ее значение.
Примеры  наиболее  распространенных  классификаций  в
теории и практике физкультурно-спортивной деятельности.

Эффект  физических  упражнений  (ближайший,
отставленный,  кумулятивный).  Зависимость  эффекта
физических  упражнений  от  состояния  занимающихся  и
различных условий их применения.

Оздоровительные  факторы  природной  среды  и
гигиенические  условия  как  средство  воздействия  на
физическое  развитие,  здоровье  и  работоспособность
человека.

Соблюдение  гигиенических  норм  и  требований  к
рациональному  режиму  жизни  и  условиям  занятий  как
факторы  повышения  работоспособности  и  оптимизации
восстановительных процессов.

Роль  вербальных  (речевых),  наглядных  (сенсорных),
материально-технических  и  других  средств  в
педагогическом процессе.

Характеристика  понятий:  «метод»,  «методический
прием»,  «методика»,  «методическое  направление»,
«методический подход».

Состав  методов  физических  упражнений,  их
систематика  и  ведущая  роль  при  формировании
двигательных умений, двигательных навыков и повышении
функциональных возможностей организма занимающихся.

Структурные основы методов физических упражнений
(нагрузка и отдых как составляющие компоненты методов
упражнения;  способы  регламентации  двигательной
деятельности и подходы к освоению движений).

Методы  целостного  и  расчлененного  упражнения,  их
назначение,  разновидности  и  особенности  применения.
Методы  равномерного,  переменного,  повторного  и
интервального  упражнения,  их  назначение  и
разновидности.  Игровой  и  соревновательный  методы,  их
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специфические  черты.  Круговая  тренировка  как
организационно-методическая форма занятий.

Характеристика  методов  словесного,  наглядного
воздействия.  Особенности  использования  методов
идеомоторного и психорегулирующего упражнения.

Тема  1.3.  Методические
принципы  занятий
физическими упражнениями.

Общие  требования  к  выбору  и  применению  методов:
научная  обоснованность;  соответствие  принципам  и
поставленным задачам обучения,  воспитания  и  развития,
специфике  учебного  материала,  индивидуальным
особенностям  занимающихся,  возможностям  педагога,
условиям занятий.

Общие принципы формирования физической культуры
человека:  единство  мировоззренческого,
интеллектуального  и  телесного  компонентов  в
формировании  физической  культуры  личности,
культуросообразности  воспитания,  природосообразности,
гуманистической  направленности,  доступности
физкультурных  занятий  для  всех  категорий  и  групп
населения,  непрерывности  и  преемственности  процесса
формирования физической культуры человека в  процессе
индивидуального  развития,  деятельностного  подхода,
вариативности  содержания  и  многообразия  форм
физкультурной деятельности, оптимизации педагогических
воздействий  при  формировании  физической  культуры
человека,  дифференцированного  подхода  к  организации
мероприятий по развитию физической культуры и спорта.

Значение  общепедагогических  принципов  для
понимания  научно-практических  основ  занятий
физическими упражнениями.

Сущность принципов сознательности и активности; их
значение  для  управления  отношением  занимающихся  к
процессу  обучения  и  воспитания.  Основные  правила  их
реализации  в  процессе  занятий  физическими
упражнениями.

Сущность  принципов  наглядности,  доступности  и
индивидуализации; их значение для оптимального выбора
и методической адаптации учебного материала, нагрузок и
других  требований  применительно  к  возможностям
занимающихся.  Основные  правила  их  реализации  в
процессе занятий физическими упражнениями.

Сущность  принципов  систематичности  и
динамичности, их значение для оптимального построения
занятий  и  обеспечения  необходимой  тенденции  в
изменении  их  содержания.  Основные  правила  их
реализации  в  процессе  занятий  физическими
упражнениями:  регулярность  занятий  и  оптимальное
чередование  нагрузок  с  отдыхом;  повторность  и
вариативность;  последовательность  и  взаимосвязь  между
различными  сторонами  содержания  занятий;
необходимость  регулярного обновления заданий с  общей
тенденцией к росту нагрузок и усложнению требований.

Современные  научные  представления  и  практические
данные, раскрывающие закономерности, лежащие в основе
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указанных положений
Основные  факторы,  обуславливающие  особенности

реализации  указанных  принципов  (возрастные  факторы,
степень  предварительной  подготовленности,  условия
основной деятельности и т.д.).

Понятие  «обучение»,  его  сущность  и  содержание.
Общая  характеристика  процесса  обучения  двигательным
действиям.  Характеристика  основополагающих  теорий
обучения

Двигательные  действия  как  предмет  обучения  в
процессе занятий физическими упражнениями.

Тема  1.4.  Обучение
двигательным действиям

Формирование знаний, двигательных умений и навыков
как  процесс  и  результат  обучения.  Закономерности
формирования  двигательных  умений  и  навыков  как
естественная  основа  построения  процесса  обучения
двигательным  действиям  Отличительные  черты
двигательных  умений  и  навыков.  Взаимодействие
(перенос)  двигательных  навыков,  его  вилы  и
разновидности.

Двигательные  ошибки,  их  классификация,  причины
возникновения, способы предупреждения и исправления

Структура процесса обучения двигательным действиям
и логики его этапов.

Проблемы  создания  предпосылок  готовности  к
обучению двигательным действиям.

Этап  начального  разучивания.  Цель,  задачи  и
особенности использования средств и методов. Внутренняя
структура этапа и его продолжительность

Контроль  и  самоконтроль.  Пути  предупреждения  и
правила устранения ошибок.

Оптимальная частота отдельных упражнений и занятий,
нормирование  нагрузок  и  отдыха  при  начальном
становлении  новых  двигательных  умений  и  перестройке
сформированных навыков.

Этап  углубленного  разучивания.  Цель,  задачи  и
особенности использования средств и методов Внутренняя
структура этапа и его продолжительность.

Особенности  контроля  и  самоконтроля  на  этапе
углубленного  разучивания.  Пути  предупреждения  и
правила устранения ошибок.

Оптимальный  режим  основных  упражнений,  частота
занятий  и  общее  нормирование  нагрузки  и  отдыха,
способствующие углубленному разучиванию двигательных
действий.

Этап закрепления и совершенствования. Цель, задачи и
особенности  использования  средств  и  методов.
Специфические  отличия  этого  этапа  при  обучении
различным двигательным действиям.

Контроль  и  самоконтроль  на  этапе  закрепления  и
совершенствования двигательных действий.

РАЗДЕЛ 2. РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
Тема  2.1.  Общая Общая  характеристика  физических  способностей  как
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характеристика  физических
способностей.  Силовые
способности  и  методика  их
развития.

вида  способностей  человека.  Понятие  о  физических
качествах,  их  виды.  Взаимосвязь  физических  качеств  и
способностей.  Общие  закономерности  развития
физических качеств.

Развитие  силовых  способностей.  Понятие  о  силовых
способностях.  Формы проявления  силовых способностей.
Факторы,  определяющие  уровень  развития  и  проявления
силовых способностей.

Критерии  и  способы  оценки  силовых  способностей.
Общие  задачи  по  развитию  силовых  способностей  и
особенности их конкретизации в зависимости от возраста,
пола,  ведущего  направления  физического  воспитания  в
различные  периоды  жизни  и  от  других  обстоятельств.
Возрастные  периоды,  наиболее  благоприятные  для
развития собственно силовых способностей.

Средства  развития  силовых  способностей:  типичные
признаки упражнений, являющихся основными средствами
развития силы; обобщенная характеристика их состава на
различных  этапах  занятий  физическими  упражнениями.
Дополнительные  средства  воздействия  на  развитие  силы
(общее  представление  об  электростимуляционных,
диетологических и других факторах).

Тема  2.2.  Развитие
физических  способностей
(скоростные  способности,
выносливость).

Методы  развития  силовых  способностей.  Правила
нормирования  нагрузки  и  отдыха  при  использовании
силовых упражнений в рамках отдельного занятия и серии
занятий.

Развитие  скоростных  способностей.  Понятие  о
скоростных  способностях.  Формы  их  проявления.
Факторы,  определяющие  уровень  развития  и  проявления
скоростных  способностей.  Критерии  и  способы  оценки
различных скоростных способностей.

Задачи,  типичные  средства,  отличительные  черты
методики  развития  быстроты  простой  и  сложной
двигательных реакций.

Методика развития быстроты одиночного движения и
частоты движений.

Задачи,  средства  и  методы  развития  быстроты
движений.  Причины  стабилизации  скорости  движений,
пути его предупреждения и преодоления.

Развитие  скоростно-силовых  способностей.
Отличительные  черты  скоростно-силовых  способностей.
Формы  их  проявления.  Оценка  скоростно-силовых
способностей  в  физкультурной  практике.  Типичные
особенности  скоростно-силовых  упражнений  («взрывные
усилия»  в  динамическом и  статическом режимах  работы
мышц,  движения  «ударного»  характера  и  др.)  Основные
требования к упражнениям и условиям их выполнения.

Развитие  выносливости.  Обобщенное  понятие  о
выносливости  как  комплексе  функциональных
возможностей,  определяющих  способность  человека
противостоять  утомлению  в  процессе  двигательной
деятельности.  Главные  факторы  выносливости,  их
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структура.  Многообразие  форм  проявления  и  основные
типы  выносливости.  Перенос  выносливости.  Факторы,
определяющие  уровень  развития  и  проявления
выносливости.  Абсолютные  и  относительные  показатели
выносливости. Критерии и способы оценки выносливости.
Задачи  и  состав  средств  развития  выносливости.
Возрастные  периоды,  наиболее  благоприятные  для
развития выносливости.

Тема  2.3.  Развитие
физических  способностей
(гибкость,  координационные
способности).

Развитие  координационных  способностей.  Понятие  о
координационных  способностях  как  комплексных
психомоторных  способностях  человека  и  его  связь  с
понятием  «ловкость».  Формы  проявления
координационных  способностей.  Критерии  оценки
координационных  способностей.  Общие  задачи  по
развитию  координационных  способностей  и  их
особенности  в  зависимости  от  возраста,  пола  и  других
условий.  Возрастные  периоды,  наиболее  благоприятные
для  развития  координационных  способностей.  Типичные
признаки упражнений, являющихся основными средствами
развития  координационных  способностей;  обобщенная
характеристика их состава.

Развитие гибкости. Обобщенное понятие о гибкости как
особом  физическом  качестве  человека.  Виды  гибкости  и
факторы,  определяющие  уровень  развития  и  проявления
гибкости.  Особенности  развития  гибкости  в  онтогенезе.
Критерии и способы оценки гибкости. Возрастные этапы,
наиболее благоприятные для направленного воздействия на
развитие гибкости.

Задачи  и  средства  развития  гибкости.  Типичные
черты  упражнений  на  растягивание,  краткая
характеристика их состава. Другие средства, используемые
для направленного воздействия на развитие гибкости.

РАЗДЕЛ  3.  ОСНОВЫ  ПЛАНИРОВАНИЯ,  УЧЕТА  И  КОНТРОЛЯ  В  ПРОЦЕССЕ
ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ

Тема  3.1.  Основы
планирования  в  процессе
занятий  физическими
упражнениями.

Планирование.  Понятие  планирования  в  физической
культуре.  Специфические  объекты  планирования  в
физической культуре (конкретные выражения цели, задач в
нормативах и тестах физической подготовленности, состав,
порядок  и  способы  использования  основных  средств,
динамика физических нагрузок и т.д.). Виды планирования
- перспективное, этапное (по этапам, четвертям, семестрам
и т.п.) и оперативное.

Характеристика  принципов  планирования  как
отправных  положений  и  объективной  основы  для
обоснования и принятия решения: взаимосвязь различных
форм  занятий  физическими  упражнениями;
систематичность  процесса  обучения;  учет  условий,  в
которых  осуществляется  процесс  занятий  физическими
упражнениями (уровень подготовленности занимающихся,
состояние здоровья, пол, возраст, материально-техническое
обеспечение, климатогеографическое расположение и т.п.).
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Технология  планирования  -  основные  операции  и  их
последовательность.  Текстовые,  графические,
математические и другие формы планирования.

Перспективный  план,  общая  программа.  Особенности
разработки  перспективного  плана  при  отсутствии
регламентирующих документов планирования. Типовые и
модифицированные формы перспективных планов.

Тема  3.2.  Основы
контроля  и  учета  в  процессе
занятий  физическими
упражнениями.

График годового (крупно-циклового) плана. Поэтапное
планирование.  Оперативное  планирование.

Непрерывная оперативная корректировка планов на
основе результатов контроля.

Контроль.  Понятие  контроля  в  процессе  занятий
физическими  упражнениями.  Объекты  педагогического
контроля:  исходные  данные,  необходимые  для
планирования  и  рационального  построения  занятий;
данные о характере, объеме и интенсивности воздействий,
осуществляемых  в  процессе  занятий  физическими
упражнениями;  данные  о  ближайших,  отставленных  и
кумулятивных эффектах занятий.

Этапный контроль. Текущий и оперативный контроль.
Самоконтроль.

Единство педагогического, врачебного и самоконтроля
в процессе занятий физическими упражнениями.

Учет.  Понятие  об  учете  в  процессе  занятий
физическими упражнениями.

Педагогический  контроль,  его  значение  и
содержание.  Педагогическое наблюдение и  анализ урока;
хронометрирование  и  анализ  плотности  урока  (общей,
двигательной);  пульсометрия  и  анализ  нагрузки  в  уроке.
Анализ  учебной  документации  беседы  с  педагогом  и
учащимися. Контрольные испытания.

РАЗДЕЛ  4.  ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  В  СИСТЕМЕ  ВОСПИТАНИЯ  ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Тема  4.1.  Физическая
культура  в  системе
воспитания  детей
дошкольного возраста.

Социально-педагогическое  значение  физического
воспитания  дошкольников.  Возрастная  классификация
детей дошкольного возраста. Характеристика физического
и  психического  развития.  Задачи,  средства,  особенности
методики и формы занятий физическими упражнениями в
дошкольных  учреждениях  и  в  семье.  Характеристика
программ  по  физической  культуре  детей  дошкольного
возраста.  Оценка  здоровья  дошкольников  в  процессе
занятий физическими упражнениями.

Социально-педагогическое  значение  физической
культуры в системе воспитания детей школьного возраста.
Типичные  возрастные  особенности  и  главные  виды
деятельности.

Цель,  задачи  и  направленность  физической
культуры в школе.

Характеристика  структуры  и  особенностей
содержания  действующих  программ  по  предмету
«Физическая  культура»  в  системе  среднего  и  высшего
образования.  Связь  профессионально-прикладной
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направленности  программ  с  базовым  уровнем  общей
физической подготовленности.

Тема  4.2.  Физическая
культура  в  системе
воспитания  детей  школьного
возраста.

Сущность  профессионально-прикладной
физической  подготовки  (ППФП).  Цель,  общие  и
специальные задачи ППФП, обусловленные характером и
условиями  профессиональной  деятельности  различных
специалистов.  Перенос  результатов  физкультурного
образования  на  профессиональную  деятельность.
Основные положения, определяющие соответствие средств
решения задач ППФП.

Формы  физкультурных  занятий  и  оптимальное
построение  их  системы.  Урочные  и  внеурочные  формы
занятий.  Методические  особенности  при  проведении
различных  форм  занятий  (специализация,  моделирование
требований профессиональной деятельности и т.д.).

РАЗДЕЛ  5.  ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  В  ПЕРИОДЫ  ЮНОШЕСТВА  И
СТАРШЕГО ВОЗРАСТА ЧЕЛОВЕКА

Тема  5.1.  Характеристика
физической  культуры  в
средних  специальных  и
высших  учебных  заведениях.
Особенности  содержания  и
методики занятий.

Роль  спорта  в  решении  задач  физкультурного
воспитания  в  системе  профессионального  образования.
Проблемы  выбора  спортивной  специализации,
методические требования к занятиям спортом

Проблемы  решения  специальных  задач  в  различных
формах  физкультурного  воспитания  в  режиме  учебного
года и в период производственной практики.

Возрастные границы молодежного, зрелого, пожилого и
старшего  возраста.  Особенности  физического  развития  и
физической  подготовленности  человека  в  этот  период.
Характеристика  возрастно-инволюционных  изменений
отдельных функций и систем организма в период старения
человека.

Социально-биологические  факторы,  обуславливающие
направленное использование отдельных форм физической
культуры  взрослого  населения  в  различные  периоды  их
жизни.

Значение  и  задачи  физической  культуры  взрослого
населения в различные периоды их жизни.

Оптимальный  объем  ежедневных  и  недельных
физических  нагрузок  при  организации  и  проведении
занятий с данным контингентом занимающихся.

Особенности  использования  основных  форм
физической  культуры.  Физическая  культура  в  режиме
трудового  дня  (производственная  гимнастика,  вводная
гимнастика,  физкультурная  пауза,  физкультурные
минутки). Физическая культура в условиях повседневного
быта  и  отдыха  (базовая  физическая  культура,
гигиеническая  и  рекреативная  физическая  культура,
оздоровительно-реабилитационная  физическая  культура,
базовый спорт).  Профессионально-прикладная физическая
культура.

Контроль  над  здоровьем  и  физической
подготовленностью  занимающихся  физическими
упражнениями  в  период  поступательного  развития,
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относительной  стабилизации  развития  и  в  период
замедления развития организма.

Системная организация занятий физической культурой,
как  фактор  повышения  производительности  труда  и
работоспособности.  Цель  и  задачи  направленного
использования  физической  культуры  в  период  основной
трудовой  деятельности.  Динамика  работоспособности  в
режиме  трудового  дня  и  ее  оптимизация  средствами
физической культуры.

Тема 5.2. Физическая культура
в  жизни  людей  молодежного,
зрелого,  пожилого и  старшего
возраста.

Характеристика  основных  форм  занятий  в  системе
научной организации труда в режиме трудового дня:

-  производственная гимнастика, задачи и содержание,
характеристика основных форм организации;

-  процедуры  релаксации,  задачи  и  содержание,
характеристика основных форм организации;

-  процедуры  аутотренинга,  задачи  и  содержание,
характеристика основных форм организации;

-  процедуры  гигиенического  и  восстановительного
массажа  (локальная  проработка  отдельных  мышечных
групп, «точечный массаж»).

 Характеристика  основных  форм  занятий  в  системе
научной организации труда вне рамок трудового дня:

-  «День  здоровья»,  задачи  и  содержание,
характеристика методических особенностей организации и
проведения;

-  «День  выходного  дня»,   задачи  и  содержание,
характеристика методических особенностей организации и
проведения;

- Спортивные соревнования по массовым видам спорта,
задачи  и  содержание,  характеристика  методических
особенностей организации и проведения.

Социальное значение развития физической культуры и
спорта в быту трудящихся. Физическая культура и спорт по
месту  жительства,  как  основное  направление  внедрения
занятий  физическими  упражнениями  в  быт  трудящихся.
Характеристика  основных  форм  занятий  физической
культурой  по  месту  жительства,  цель  и  задачи,
содержательное наполнение:

-  организация  спортивных  секций  и  проведение
соревнований  в  рамках  массовых  Всероссийских
спортивных  мероприятий  (типа  «Золотая  шайба»,
«Кожаный мяч», «Белая ладья» и др.);

-  организация  физкультурно-спортивных  праздников,
конкурсов  викторин  (типа  «Мама,  папа,  я  –  спортивная
семья!»; «Выходи во двор – поиграем!», «Вместе, дружно,
всей семьей!»;

- организация физкультурно-оздоровительных секций и
кружков (типа «Группа ОФП»; «Группа здоровья»; «Клуб
любителей бега» и др.).

Комплекс  ГТО  как  основа  развития  физической
культуры  в  стране,  его  цель  и  задачи,  структурная
организация.
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1.2.  Методические  материалы  по  подготовке  к  практическим  занятиям  по
дисциплине (модулю)

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на
развитие  самостоятельности  обучающихся  и  приобретение  умений  и  навыков.  Данные
учебные  занятия  углубляют,  расширяют,  детализируют  полученные  ранее  знания.
Практическое  занятие  предполагает  выполнение  обучающимися  по  заданию  и  под
руководством преподавателей одной или нескольких практических работ.

Цель  практических  занятий  и  семинаров  состоит  в  развитии  познавательных
способностей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;
углублении,  расширении,  детализировании  знаний,  полученных  на  лекции  в  обобщенной
форме,  и  содействии  выработке  навыков  профессиональной  деятельности.  В  отдельных
случаях  на  практических  занятиях  и  семинарах  руководителем  занятия  сообщаются
дополнительные знания.

Для  достижения  поставленных  целей  и  решения  требуемого  перечня  задач
практические  занятия  и  семинары  проводятся  традиционными  технологиями  или  с
использованием активных и интерактивных образовательных технологий. 

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий: 
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе

решения  общих  задач  в  условиях  максимально  возможного  приближения  к  реальным
проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо  организации,  предприятия  или  его  подразделения.  Имитироваться  могут  события,
конкретная  деятельность  люден  (деловое  совещание,  обсуждение  плана)  и  обстановка,
условия,  в  которых  происходит  событие  или  осуществляется  деятельность  (кабинет
начальника  цеха,  зал  заседаний).  Исполнение  ролей  (ролевые  игры)  -  в  этих  играх
отрабатывается  тактика  поведения,  действий,  выполнение  функций  и  обязанностей
конкретного лица.  Для проведения игр с  исполнением роли разрабатывается  модель-пьеса
ситуации,  между  студентами  распределяются  роли  с  «обязательным  содержанием»,
характеризующиеся  различными  интересами;  в  процессе  их  взаимодействия  должно  быть
найдено  компромиссное  решение.  «Деловой  театр»  (метод  инсценировки)  -  в  нем
разыгрывается  какая-либо  ситуация,  поведение  человека  в  этой  обстановке,  обучающийся
должен  вжиться  в  образ  определенного  лица,  понять  его  действия,  оценить  обстановку  и
найти  правильную  линию  поведения.  Основная  задача  метода  инсценировки  -  научить
ориентироваться  в  различных  обстоятельствах,  давать  объективную  оценку  своему
поведению,  учитывать  возможности других людей,  влиять  на  их интересы,  потребности и
деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу. 

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть
которых состоит в  разработке инженерного,  конструкторского,  технологического и  других
видов  проектов  в  игровых  условиях,  максимально  воссоздающих  реальность.  Этот  метод
отличается  высокой  степень  сочетания  индивидуальной  и  совместной  
работы обучающихся. 

- 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,
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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. 
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- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в
системе  образования,  имеющая  целью  выяснение  и  повышение  знаний  обучающихся.  На
коллоквиумах  обсуждаются:  отдельные  части,  разделы,  темы,  вопросы  изучаемого  курса
(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий),
рефераты,  проекты  и  др.  работы  обучающихся.  Это  научные  собрания,  на  которых
заслушиваются  и  обсуждаются  доклады.  Коллоквиум  –  это  и  форма  контроля,  массового
опроса,  позволяющая  преподавателю  в  сравнительно  небольшой  срок  выяснить  уровень
знаний  студентов  по  данной  теме  дисциплины.  Коллоквиум  проходит  обычно  в  форме
дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку
зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и
отстаивая  свое  мнение,  обучающийся  в  то  же  время  демонстрирует,  насколько  глубоко  и
осознанно он усвоил изученный материал. 

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) —
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при
котором участникам  обсуждения  предлагают  высказывать  как  можно  большее  количество
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных
идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является
методом экспертного оценивания. 

-  Метод  проектов  -  это  способ  достижения  дидактической  цели  через  детальную
разработку  проблемы  (технологию),  которая  должна  завершиться  вполне  реальным,
осязаемым  практическим  результатом,  оформленным  тем  или  иным  образом;  это
совокупность приёмов,  действий обучающихся в  их определённой последовательности для
достижения  поставленной  задачи  –  решения  проблемы,  лично  значимой  для  учащихся  и
оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов
состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в
процессе  решения  практических  задач  или  проблем,  требующего  интеграции  знаний  из
различных предметных областей. 

-  Брифинг  -  (англ.  briefing  от  англ.  brief  –  короткий,  недолгий)  –  краткая  пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов.

-  Метод  портфолио  (итал.  portfolio  —  'портфель,  англ.  -  папка  для  документов)  -
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них.

РАЗДЕЛ  1.  ОБЩИЕ  ОСНОВЫ  ТЕОРИИ  И  МЕТОДИКИ  ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ 

Вопросы для самоподготовки
1. Физическое  воспитание.  Обучение  движениям.  Степень  освоенности  движений.

Физические качества как функциональные качества.
2. Основное  понятие  -  физическая  подготовка.  Общая  и  специальная  физическая

подготовка. Целенаправленная физическая подготовка.
3. Основные  понятия  физического  развития.  Показатели  телосложения.  Критерии

здоровья.  Показатели  развития  физических  качеств.  Физическое  развитие  и  законы
наследственности.

4. Назвать  показания  и  противопоказания  к  занятиям  физической  культурой  по
наиболее часто встречаемым заболеваниям у школьников.

5. По каким признакам оценивается физическое здоровье населения.
6. В  чем  состоит  информационное  взаимодействие  государственных  органов

исполнительной  власти  в  сфере  здравоохранения,  образования,  физической  культуры  и
спорта.
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7. Анализ  концепции  развития  физической  культуры  и  спорта  в  РФ  «Об
общероссийской  системе  мониторинга  состояния  физического  здоровья  населения,
физического развития детей,  подростков и молодежи». 

РАЗДЕЛ 2. РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ

Вопросы для самоподготовки
1. Средства и методы воспитания силовых способностей.
2. Средства и методы воспитания скоростных способностей.
3. Общая выносливость и методика ее воспитания.
4. Специальная  выносливость  и  методика  ее  воспитания  (на  примере  своей

специализации).
5. Средства и методы воспитания гибкости.
6. Средства и методы воспитания координационных способностей.
7. Формы занятий физическими упражнениями.

РАЗДЕЛ  3.  ОСНОВЫ  ПЛАНИРОВАНИЯ,  УЧЕТА  И  КОНТРОЛЯ  В  ПРОЦЕССЕ
ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ

Вопросы для самоподготовки
1. Педагогический контроль, его значение и содержание. 
2. Педагогическое наблюдение и анализ урока; 
3. Хронометрирование и анализ плотности урока (общей, двигательной); 
4. Пульсометрия и анализ нагрузки в уроке. 
5. Анализ учебной документации беседы с педагогом и учащимися.

РАЗДЕЛ  4.  ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  В  СИСТЕМЕ  ВОСПИТАНИЯ  ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Вопросы для самоподготовки
1. Физическое воспитание детей до 3 лет.
2. Физическое воспитание детей от 3 до 6 лет.
3. Инновационные направления в системе физического воспитания детей дошкольного

возраста.
4. Методические  особенности  воспитания  физических  качеств  и  формирования

двигательных действий у детей 3—6 лет.
5. Организация и  основы методики физического  воспитания  в  детских  дошкольных

учреждениях.
6. Физическое воспитание детей дошкольного возраста в семье.
7. Формирование  знаний  у  учащихся  начальных  классов  на  уроках  физической

культуры.
8. Воспитание личной физической культуры у младших школьников.
9. Воспитание  быстроты движений  у  школьников  младших классов  с  применением

подвижных игр.

РАЗДЕЛ  5.  ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  В  ПЕРИОДЫ  ЮНОШЕСТВА  И
СТАРШЕГО ВОЗРАСТА ЧЕЛОВЕКА

Вопросы для самоподготовки
1. Понятие  «о  медицинских  группах»,  правила  их  определения  и  особенности

формирования. 
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2. Характеристика программ по физической культуре для учащихся, отнесенных
по состоянию здоровья к специальной медицинской группе,  особенности планирования их
содержания и контроля качества освоения. 

3. Характеристика методических основ планирования уроков физической культуры
с  учащимися,  отнесенными  по  состоянию  здоровья  к  медицинской  группе,  особенности
организации их учебной деятельности. 

4. Характеристика основных форм занятий в системе научной организации труда в
режиме трудового дня.

5. Характеристика основных форм занятий в системе научной организации труда
вне рамок трудового дня.

6. Социальное  значение  развития  физической  культуры  и  спорта  в  быту
трудящихся.

7. Физическая культура и спорт по месту жительства, как основное направление
внедрения занятий физическими упражнениями в быт трудящихся. 

8. Организация физкультурно-оздоровительных секций и кружков (типа «Группа
ОФП»; «Группа здоровья»; «Клуб любителей бега» и др.).

9. Комплекс ГТО как основа развития физической культуры в стране, его цель и
задачи, структурная организация. 

2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  «Основы  планирования  и  анализа
эксперимента  в  педагогике  и  психологии» предполагает  изучение  материалов  дисциплины на
аудиторных  занятиях  и  в  ходе  самостоятельной  работы.  Аудиторные  занятия  проходят  в
форме  лекций,  семинаров,  практических и  лабораторных занятий.  Самостоятельная работа
включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо  внимательно  ознакомиться  с  рабочей  программы  дисциплины  (модуля),
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При  подготовке  к  аудиторным  занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
− внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях

лекционной тетради;
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу

изученной лекции;
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
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Подготовка к занятию семинарского типа.
При подготовке и работе во время проведения лабораторных занятий следует обратить

внимание  на  следующие моменты:  на  процесс  предварительной  подготовки,  на  работу  во
время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная  подготовка  к  лабораторному  занятию  заключается  в  изучении
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с
инструктивными материалами с целью осознания задач занятия, техники безопасности при
работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения занятия включает:
− консультирование  студентов  преподавателями  и  вспомогательным  персоналом  с

целью  предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного
выполнения предложенных преподавателем задач.

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой
дисциплины (модуля) тематики.

Самостоятельная работа. 
Самостоятельная  работа –  планируемая  учебная,  учебно-исследовательская,  научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
заданию  и  при  методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного
участия  (при  частичном непосредственном участии преподавателя,  оставляющем ведущую
роль за работой студентов).

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной
деятельности  студента.  Самостоятельная  работа  студентов  играет  значительную  роль  в
рейтинговой технологии обучения. 

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно
широкий  перечень  требований,  среди  которых  немаловажное  значение  имеет  наличие  у
выпускников  определенных  навыков  (компетенций)  и  умения  самостоятельно  добывать
знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку
конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение
всего периода обучения.

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей
специальности  компетенции,  навыки  самоорганизации,  самоконтроля,  самоуправления,
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование
личности  будущего  специалиста,  его  компетентность.  Каждый  студент  самостоятельно
определяет  режим  своей  работы  и  меру  труда,  затрачиваемого  на  овладение  учебным
содержанием  по  каждой  дисциплине.  Он  выполняет  внеаудиторную  работу  по  личному
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.

Виды самостоятельной работы.
Работа с литературой.
При  работе  с  книгой  необходимо  подобрать  литературу,  научиться  правильно  ее

читать,  вести  записи.  Для  подбора  литературы в  библиотеке  используются  алфавитный  и
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это
всегда  большая  экономия  времени  и  сил.  Правильный  подбор  учебников  рекомендуется
преподавателем,  читающим лекционный курс.  Необходимая литература  может быть  также
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует
переходить  к  следующему  вопросу  только  после  правильного  уяснения  предыдущего,
описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены
или  на  лекции  даны  для  самостоятельного  вывода).  При  изучении  любой  дисциплины
большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание
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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.
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Методические материалы к выполнению реферата
Реферат (от лат.  refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных
используемых  источников,  подготовку  доклада,  выступление  с  ним.  Тематика  рефератов
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса. 

Список  литературы  к  темам  не  дается,  и  обучающиеся  самостоятельно  ведут
библиографический  поиск,  причем  им  не  рекомендуется  ограничиваться  университетской
библиотекой. 

Важно  учитывать,  что  написание  реферата  требует  от  обучающихся  определенных
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности. 

Выбрав  тему  реферата,  начав  работу  над  литературой,  необходимо составить  план.
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к
тому,  чтобы  в  ней  выделились  две  взаимосвязанные  стороны:  во-первых,  ее  следует
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания. 

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального
переписывания текстов из первоисточников. 

Оформление  реферата  включает  титульный  лист,  оглавление  и  краткий  список
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней
странице рукописи или печатной форме реферата.  Реферат выполняется в письменной или
печатной форме на  белых листах формата А4 (210 х  297 мм).  Шрифт Times New Roman,
кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25
мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху
листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит. 

Рефераты  должны  быть  написаны  простым,  ясным  языком,  без  претензий  на
наукообразность.  Следует  избегать  сложных  грамматических  оборотов,  непривычных
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо
разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата. 

Объем  реферата  предполагает  тщательный  отбор  информации,  необходимой  для
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и
подготовка  к  обсуждению.  Обсуждение  требует  хорошей  ориентации  в  материале  темы,
умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли. 

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения
оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают
общую  оценку  содержанию,  форме  преподнесения  материала,  характеру  использованной
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно,
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы. 

Обсуждение  не  ограничивается  выслушиванием  оппонентов.  Другие  обучающиеся
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться  подвести итог
обсуждению. 

Алгоритм работы над рефератом 
1. Выбор темы 
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения); 
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы; 
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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. 

Критерии оценки реферата 
Обучающийся,  защищающий  реферат,  должен  рассказать  о  его  актуальности,

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в
ходе работы выводах. 

По  окончанию  выступления  ему  может  быть  задано  несколько  вопросов  по
представленной проблеме. 

Оценка складывается  из  соблюдения  требований к  реферату,  грамотного  раскрытия
темы,  умения  четко  рассказывать  о  представленном  реферате,  способности  понять  суть
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.

Методические материалы к выполнению эссе 
Эссе  –  литературное  произведение  небольшого  объема,  обычно  прозаическое,

свободной композиции,  передающее индивидуальные впечатления,  суждения,  соображения
автора  о  той  или  иной  проблеме,  теме,  о  том  или  ином  событии  или  явлении.  Это  вид
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самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления
теоретических  знаний  и  освоения  практических  навыков.  Цель  эссе  состоит  в  развитии
самостоятельного  творческого  мышления  и  письменного  изложения  собственных  мыслей.
При написании эссе  обучающийся  должен представить  развернутый письменный ответ  на
теоретический  или  практический  актуальный  вопрос,  объявленный  преподавателем  в
аудитории непосредственно перед  ее  написанием.  В  процессе  написания эссе  разрешается
пользоваться  нормативно-правовыми  актами,  конспектом  лекций  (в  печатном  виде).
Использование  интернет-ресурсов  не  допускается.  Темы эссе  преподаватель  предлагает  из
числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях,
исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в
качестве  темы  эссе  может  быть  выбрана  одна  или  несколько  тем,  которые  могут  быть
распределены между обучающимися по желанию.

Требования к выполнению эссе:
1. Проводится письменно. 
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом
обязательный  заголовок  таблицы  надо  размещать  над  табличным  полем,  а  рисунки
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или
рисунков их нумерация обязательна.  Обязательна и  нумерация страниц.  Их целесообразно
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на
титульном  листе,  но  в  общее  число  страниц  он  включается.  Объем  эссе,  без  учета
приложений,  не  должен  превышать  5  страниц.  Значительное  превышение  установленного
объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и
переработать необходимый материал. 

3.  Работа  должна  содержать  собственные  умозаключения  по  сути  поставленной
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы,
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

Критерии оценки эссе: 
«Отлично»  –  исключительные  знания  материала,  абсолютное  понимание  сути,

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно
изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ.

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных
понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ.

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание
сути, в целом правильный ответ.

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе.
Методические материалы по выполнению тестирования. 
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям

изучаемой  темы/раздела,  составлены  с  расчетом  на  знания,  полученные  обучающимся  в
процессе изучения темы/раздела. 

Тестовые  задания  выполняются  в  письменной  форме  и  сдаются  преподавателю,
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45
минут.

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы.

Критерии оценки теста: 
«Зачтено» -  если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов,
при наличии четырех-пяти недочетов.
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«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или
правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Методические материалы по выполнению доклада. 
Рекомендуется следующая структура доклада: 
1. титульный лист, содержание доклада; 
2. краткое изложение; 
3. цели и задачи; 
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем,  гипотезы,  спорные

вопросы; 
5. источники  информации,  методы  сбора  и  анализа  данных,  степень  их  полноты  и

достоверности; 
6. анализ и толкование полученных в работе результатов; 
7. выводы и оценки; 
8. библиография и приложения. 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут. 
Основные требования к оформлению доклада: 
˗ титульный  лист  должен  включать  название  доклада,  наименование  предметной

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося; 
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим

описанием; 
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски); 
˗ единицы  измерения  должны  применяться  в  соответствии  с  действующими

стандартами; 
˗ все  названия  литературных  источников  следует  приводить  в  соответствии  с

новейшими изданиями; 
˗ рекомендуется  включение  таблиц,  графиков,  схем,  если  они  отражают  основное

содержание или улучшают ее наглядность; 
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так,

как они указываются в источнике; 
Критерии оценки доклада 
При выполнении доклада  обучающийся  должен продемонстрировать  умение  кратко

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме
доклада.

Презентация 
Методические материалы к презентациям 
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 
2. На титульном слайде должно быть отражено: 
˗ наименование факультета; 
˗ тема презентации; 
˗ фамилия,  имя,  отчество,  направление  подготовки/  специальность,  направленность

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации; 
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы; 
˗ год выполнения работы. 
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого

материала, цели и задачи работы. 
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а

также,  при  необходимости,  таблицы,  диаграммы,  рисунки,  фотографии,  карты,  видео  –
вставки, звуковое сопровождение. 

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации
для презентации. 

Критерии оценки презентации 
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.
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2. Правильность оформления титульного слайда.
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач

работы.
4. Наглядность  и  логичность  презентации,  обоснованность  использования  таблиц,

диаграмм,  рисунков,  фотографий,  карт,  видео  –  вставок,  звукового  сопровождения;
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не
менее 2-х литературных источников).

Методические материалы по подготовке к опросу
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу,
публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

Тема и вопросы к практическим занятиям,  вопросы для самоконтроля содержатся в
рабочей программе и доводятся до студентов заранее. 

Для  подготовки  к  опросу  обучающемуся  необходимо  ознакомиться  с  материалом,
посвященным  теме  практического  занятия,  в  учебнике  или  другой  рекомендованной
литературе,  конспекте  лекции,  обратить  внимание  на  усвоение  основных  понятий
дисциплины,  выявить  неясные  вопросы  и  подобрать  дополнительную  литературу  для  их
освещения.

Критерии оценки опроса
«Отлично»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;
 в  ответе  прослеживается  четкая  структура,  логическая  последовательность,

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений;
 знание  по  предмету  демонстрируются  на  фоне  понимания  его  в  системе  данной

науки и междисциплинарных связей;
 свободное владение терминологией;
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие;
«Хорошо»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи;
 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные

студентом с помощью преподавателя;
 единичные ошибки в терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие.
«Удовлетворительно»:
–  ответ  не  полный,  с  ошибками в  деталях,  умение раскрыть  значение  обобщённых

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции;
 логика  и  последовательность  изложения  имеют  нарушения,  студент  не  способен

самостоятельно  выделить  существенные  и  несущественные  признаки  и  причинно-
следственные связи;

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах;
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки;
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов.
«Неудовлетворительно»:
–  ответ  представляет  собой  разрозненные  знания  с  существенными  ошибками  по

вопросу;
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная;
 незнание терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы неправильные.
Методические материалы по выполнению практического задания
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При  выполнении  практического  задания  обучающийся  придерживается  следующего
алгоритма:

1. Записать дату, тему и цель задания;
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания;
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других

практических  действий,  используя  конспекты  лекций  и  рекомендованную  литературу,
представленной в программе;

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий;
5. Обобщить  результаты  работы,  сформулировать  выводы  /  дать  ответы  на

контрольные вопросы;
Работа должна быть выполнена грамотно, с  соблюдением культуры изложения. При

использовании  данных  из  учебных,  методических  пособий  и  другой  литературы,
периодических  изданий,  Интернет-источников  должны  иметься  ссылки  на
вышеперечисленные. 

Критерии оценки практического задания:
«Отлично»  –  правильный  ответ,  дается  четкое  обоснование  принятому  решению;

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при
изучении  дисциплины  знания;  правильно  используются  формулы,  понятия,  процедуры,
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения.

«Хорошо»  –  правильный  ответ,  дается  обоснование  принятому  решению;  но  с  не
существенными  ошибками,  в  рассуждениях  отсутствует  логическая  последовательность;
используются  ссылки  на  полученные  при  изучении  дисциплины  знания,  правильно
используются  формулы,  понятия,  процедуры,  имеющие  прямое  отношение  к  задаче  для
подтверждения принятого решения.

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия,
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться.

«Неудовлетворительно,  не  зачтено»  –  ответ  неверный,  отсутствует  обоснование
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса.

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания): 
Оценка  «отлично»  выставляется,  если  задача  решена  грамотно,  ответы  на  вопросы

сформулированы  четко.  Эталонный  ответ  полностью  соответствует  решению  студента,
которое хорошо обосновано теоретически. 

Оценка  «хорошо»  выставляется,  если  задача  решена,  ответы  на  вопросы
сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному
ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы
не содержат всех необходимых обоснований решения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы.

Методические материалы по выполнению лабораторного задания
При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего алгоритма:
1. Записать дату, тему и цель задания;
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания;
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других

практических  действий,  используя  конспекты  лекций  и  рекомендованную  литературу,
представленной в программе;

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий;
5. Обобщить  результаты  работы,  сформулировать  выводы  /  дать  ответы  на

контрольные вопросы;



27

Работа  должна  быть  выполнена  грамотно,  с  соблюдением  культуры  изложения.  При
использовании  данных  из  учебных,  методических  пособий  и  другой  литературы,  периодических
изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные. 

Критерии оценки лабораторного задания:
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; рассуждения

четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при изучении дисциплины
знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче
для подтверждения принятого решения.

«Хорошо»  –  правильный  ответ,  дается  обоснование  принятому  решению;  но  с  не
существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; используются
ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно используются формулы, понятия,
процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения.

«Удовлетворительно»  –  правильный  ответ,  допускаются  грубые  ошибки  в  обосновании
принятого  решения;  рассуждения  не  последовательные  сумбурные;  используются  ссылки  на
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, имеющие
прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к ним допускаются
серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться.

«Неудовлетворительно,  не  зачтено»  –  ответ  неверный,  отсутствует  обоснование  принятому
решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса.

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации.
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению
и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению
практических  задач.  Готовясь  к  экзамену,  студент  ликвидирует  имеющиеся  пробелы  в
знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене
студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю).

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю),  отметить для
себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно
повторить  основные  положения,  используя  при  этом  листы  опорных  сигналов.
Систематическая  подготовка  к  занятиям  в  течение  семестра  позволит  использовать  время
промежуточной аттестации для систематизации знаний.

3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

3.1.  Организационные  основы применения  балльно-рейтинговой  системы оценки
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
осуществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80
рейтинговых баллов);

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов).

Условия  оценки  освоения  обучающимся  дисциплины  (модуля)  в  формате  БРСО
доводятся  преподавателем до сведения обучающихся на  первом учебном занятии,  а  также
размещены  в  свободном  доступе  в  электронной  информационно-образовательной  среде
Университета.
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3.2.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

В  течение  учебного  семестра  до  промежуточной  аттестации  на  основании
утвержденной  рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  формируется  текущий  рейтинг
обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов,
полученных им в  течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной
дисциплине.

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:

 академическая  активность  (посещаемость  учебных  занятий,  самостоятельное
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной
среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий
и др.);

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе,  рефераты,
творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное
участие  в  групповых  интерактивных  занятиях  (дискуссии,  WiKi-проекты  и  др.),  защита
проектов и др.);

 прохождение  рубежей  текущего  контроля,  включая  соблюдение  графика  их
прохождения в электронной информационно-образовательной среде.

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов
академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20
итоговое практическое задание 20

рубежи текущего контроля 30
ИТОГО: 80

В течение  учебного  семестра  по  дисциплине  (модулю)  обучающимся  должен  быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения
текущего рейтинга).

Необходимыми  условиями  допуска  обучающегося  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине  являются  положительное  прохождение  обучающимся  не  менее  65%  рубежей
текущего  контроля  с  накоплением  не  менее  65%  максимального  рейтингового  балла  за
каждый  рубеж  текущего  контроля  и  положительное  выполнение  итогового  практического
задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за
итоговое практическое задание.

Невыполнение  вышеуказанных  условий  является  текущей  академической
задолженностью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного
мероприятия промежуточной аттестации.

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и
порядке  добора  рейтинговых  баллов  для  её  ликвидации  доводятся  до  обучающихся
педагогическим работником.

В  случае  неликвидации  текущей  академической  задолженности,  педагогический
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить
обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.
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3.3.  Проведение  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском
государственном  социальном  университете  и  Положением  о  балльно-рейтинговой  системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам высшего  образования  -   программам бакалавриата,  программам специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине  (модулю)  выставляется  по  пятибалльной  системе  для  экзамена  и  по  системе
зачтено/не зачтено для зачета.

Критерии  выставления  оценки  определяются  Положением  о  балльно-рейтинговой
системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета,  программам  магистратуры  в  Российском  государственном  социальном
университете. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая
шкала:

Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе
контрольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся  глубоко  и  прочно  усвоил  программный  материал,
исчерпывающе,  последовательно,  грамотно  и  логически  стройно  его
излагает,  тесно  увязывает  с  задачами  и  будущей  деятельностью,  не
затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с
задачами и практическими заданиями,  правильно  обосновывает  принятые
решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская
ошибок16-18

рейтинговых
баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу
излагает  его,  не допуская  существенных неточностей в  ответе  на  вопрос,
может  правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет
необходимыми  умениями  и  навыками  при  выполнении  практических
заданий13-15

рейтинговых
баллов

обучающийся освоил основной материал,  но не знает  отдельных деталей,
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает
последовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся  не  знает  значительной  части  программного  материала,
допускает  существенные  ошибки,  с  большими  затруднениями  выполняет
практические задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий
промежуточной  аттестации  (рубежный  рейтинг  обучающегося)  неудовлетворительный
(получено  менее  13  рейтинговых  баллов),  то  промежуточная  аттестация  по  учебной
дисциплине  (модулю)  невозможна  даже  при  наличии  высокого  текущего  рейтинга,
полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю).
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1.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ  К  ЛЕКЦИОННЫМ,  ПРАКТИЧЕСКИМ  И
ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине
(модулю)

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм орга-
низации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой систематическое,
последовательное, монологическое изложение педагогическим работником учебного материа-
ла, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой элемент техно-
логии представления учебного материала путем логически стройного, систематически после-
довательного и ясного изложения.

Цель  лекции  –  организация  целенаправленной  познавательной  деятельности  обу-
чающихся  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 целост-
ном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источ-
ника 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 си-

стематических 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 определе-
ния) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоя-
тельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-иссле-
довательской 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  рас-
крытия перспектив дальнейшего развития данной науки. 

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, допус-
кающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, излага-
емой при раскрытии внутрипредметных и межпредметных связей, исключая детализацию и
конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет на-
учно-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 мате-
риала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами,
сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, стремясь
направить ее в нужное русло.

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каж-
дого  раздела  лекции задаются  вопросы.  Первый -  для  того,  чтобы узнать,  насколько обу-
чающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для
выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При неудовлетворительных
результатах контрольного опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному
разделу, изменив при этом методику подачи материала.
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. Про-
блемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения размыш-
ления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача со-
держит 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 презента-
цию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно органично ин-
тегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию возможно
выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна отражать суть
основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует обратить внимание
обучающихся.  В  условиях  применения  активного  метода  проведения  занятий  презентация
представляется весьма удачным способом донесения информации до слушателей. Единствен-
ное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их оформление и текст.
Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, которая будет отвле-
кать 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 обу-
чающихся в проблематику. 

Краткое содержание лекционных занятий

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Тема  1.1.  Проблемы  и  задачи
педагогики  физической  культуры,
как предмета и научной дисципли-
ны. Содержание образования в сфе-
ре физической культуры и спорта.

Предмет педагогики физической культуры.
Истоки  происхождения  «педагогики»  в  сфере
физической культуры и этапы ее развития. Пе-
дагогика физической культуры как наука.  Воз-
никновение  отечественной  и  зарубежной  пе-
дагогики  физической  культуры.  Современные
течения в педагогической науке. Категории пе-
дагогики. Система педагогических наук. Обще-
культурное  значение  педагогики  физической
культуры.  Профессиональная  деятельность  и
личность педагога физической культуры. Общая
и профессиональная культура педагога физиче-
ской  культуры.  Дидактические  основы  пе-
дагогики физической культуры.

Тема 1.2. Физическая культура
и спорт как факторы социализации
личности

Закономерности  развития  человека.  Общая  ха-
рактеристика развития. Условия и факторы раз-
вития  человека.  Влияние  наследственности  и
среды.  Возрастные  особенности  (развитие  и
воспитание).  Гендерные особенности  развития.
Факторы, влияющие на развитие человека: внут-
ренние и внешние. Направленное формирование
личности в процессе образования в области фи-
зической культуры.

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДЫ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Тема  2.1.  Методы  педагогиче-

ского исследования в сфере физиче-
Методология исследования.  Закономерно-

сти и законы в педагогике. Традиционные мето-
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ской культуры и спорта. ды исследования. Педагогический эксперимент.
Тестирование  в  педагогике.  Изучение  группо-
вых процессов. Количественные методы.  Мето-
ды научного исследования:  наблюдение (непо-
средственное,  опосредованное,  открытое,
скрытое,  непрерывное)  педагогический  экс-
перимент  (естественный  и  лабораторный;
констатирующий и формирующий), опрос..

Тема 2.2. Педагогический процесс, 
педагогические системы. Методы и 
формы обучения.

Педагогический  процесс  как  функциони-
рующая  педагогическая  система.  Этапы  пе-
дагогического  процесса.  Педагогические  инно-
вации. Педагогические технологии  реализации
процесса обучения.

В  состав  любой  педагогической  системы
входят компоненты:  педагог,  учащийся,  содер-
жание  образования,  формы  организации  пе-
дагогического  процесса,  методы  (обучения  и
воспитания),  средства  педагогического процес-
са, цель и результат. Составляющие, педагогиче-
ского процесса:  взаимосвязанные между собой
обучение и воспитание.

Классификация  методов  обучения.
Функции методов: презентативная, корректиру-
ющая. Выбор методов в зависимости от учебной
цели. Методы, типы и приемы обучения. Типы и
структуры уроков. Вспомогательные и нетради-
ционные формы обучения

РАЗДЕЛ 3. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
Тема 3.1. Сущность и содержа-

ние  воспитательного  процесса.
Принципы, методы и формы воспи-
тания.

Воспитательный процесс и как он проис-
ходит.  Структура  воспитательного  процесса.
Цели и задачи, условия и факторы воспитания.
Методы, типы и приемы воспитания. Содержа-
ние процесса воспитания. Самовоспитание. Ха-
рактерные особенности воспитания,  его основ-
ные функции. Взаимосвязь общечеловеческих и
национальных начал в воспитании. Особенности
воспитания  обучаемых  различных  возрастных
групп.  Особенности  подросткового  возраста.
Учет индивидуальных особенностей.

Тема 3.2.  Спортивный коллектив
как объект и субъект воспитания

Современные  технологии  воспитания.
Классификация технологий. Воспитание в кол-
лективе. Коллектив и личность. Развитие лично-
сти зависит от развития коллектива, структуры
деловых и  межличностных отношений.  Актив-
ность воспитанников, уровень их физического и
умственного развития имеет обратную силу дей-
ствия.  Первые теории о коллективе (Щацский,
Крупская, Макаренко). Теория коллектива, при-
знаки  коллектива  (А.  Макаренко).  Семейное
воспитание. Технология свободного воспитания.
Западные модели.

Тема  3.3.  Воспитание  у  уча- Личность  учащегося  в  педагогическом
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щихся  стремления  к
самосовершенствованию

процессе.  Образовательная  система  и  развитие
личности. Социальная зрелость личности. Моти-
вация обучаемых. Потребности и стимулы.

Виды самосовершенствования: нравственное;
интеллектуальное; физическое. Этапы формиро-
вания  стремления  к  самосовершенствованию.
Уровни  самооценки.  Возрастные  особенности
формирования стремления к самосовершенство-
ванию.  Факторы,  от  которых  зависит  адекват-
ность самооценки.  Этапы и методы самовоспи-
тания.  Приемы  самовоспитания.  Разработка
программы  и  личных  правил  самовоспитания.
Типичные ошибки самовоспитания.

Тема 3.4. Педагог как субъект пе-
дагогического процесса

Сущность и структура педагогической дея-
тельности. Педагогическое общение. Стили пе-
дагогического руководства. Понятие «педагоги-
ческое мастерство». Объективные и субъектив-
ные стороны педагогического мастерства. Пси-
холого-педагогические  принципы  построения
авторитета тренера. Профессионализм личности
тренера.  Результативность педагогической дея-
тельности.  Индивидуально-психологические
факторы  педагогического  профессионализма.
Профессиональное самосознание тренера.

Структура и уровни педагогических 
способностей. Педагогические и другие специ-
альные способности. Профессионально-
педагогическая компетентность, ее виды: специ-
ально-педагогическая, методическая, социально-
педагогическая, дифференциально-психологиче-
ская, аутопсихологическая. Педагогическая ин-
туиция и предвидение. Творческий характер пе-
дагогической деятельности.

Организаторская  деятельность  тренера,  ее
компоненты:  целевой,  стимулирующе-моти-
вационный,  содержательный,  контрольно-регу-
лирующий, оценочно-результативный.

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В ПЕДАГОГИКЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Тема  4.1.  Специфика  коллектив-
ных взаимоотношений при заняти-
ях  физической  культурой  и
спортом.

Характеристика спортивного коллектива,
его основные функции. Особенности спортивно-
го  коллектива.  Значение коллектива для реше-
ния учебно-воспитательных задач при занятиях
физической культурой и спортом. Особенности
целеориентирования  в  спортивном коллективе:
индивидуальные спортивные цели, общеколлек-
тивные. Концепция ценностного обмена. Влия-
ние групп разного уровня развития на поведение
личности  и  межличностные  отношения.  Про-
блема  социальной  и  спортивной  адаптации  в
группе. Формирование коммуникативно целесо-
образных взаимоотношений молодых спортсме-
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нов и ветеранов в спортивных командах.  Про-
блема лидерства в спорте. Взаимодействие тре-
нера  с  лидерами  спортивных групп  и  команд.
Социально-психологические  феномены  дет-
ского спортивного коллектива. Этапы развития
детского спортивного коллектива. Воспитатель-
ные возможности спортивных команд в различ-
ных видах спорта. Особенности педагогического
руководства.  Стили  руководства  спортивной
группой и их эффективность.

Тема 4.2. Особенности педагогиче-
ской работы с различными возраст-
ными и социальными категориями
населения

Специфика  педагогического  взаимодействия
с детьми,  имеющими ограниченные возможно-
сти.  Андрагогическая  деятельность  в  области
ветеранского спорта, ее специфика и особенно-
сти. Физическая культура и спорт как альтерна-
тива  социально  неблагоприятны  факторам
воздействия на молодое поколение: различие в
менталитете,  социальном статусе.  Особенности
воспитания  детей  с  учетом  этнокультурного
компонента. Модель эффективного педагогиче-
ского  взаимодействия  с  одаренными  детьми  в
физкультурно-спортивной деятельности. Специ-
фика физкультурно-спортивной работы с детьми
различного социального уровня (детские дома,
интернаты,  спецшколы).  Особенности  работы
спортивного педагога в качестве персонального
тренера

1.2.  Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дис-
циплине (модулю)

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на
развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учеб-
ные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое
занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством препода-
вателей одной или нескольких практических работ.

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных способно-
стей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;  углублении,
расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и содей-
ствии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на практиче-
ских занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные знания.

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практиче-
ские занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием ак-
тивных и интерактивных образовательных технологий. 

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий: 
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе

решения общих задач в  условиях максимально возможного приближения к  реальным про-
блемным 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 заседа-
ний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, дей-
ствий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с исполне-
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нием 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 об-
становке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия,
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсцени-
ровки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку
своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребно-
сти 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 ви-
дов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отли-
чается  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 пред-
метно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать рацио-
нальный маршрут, пользуясь различными картами). 

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое со-
держит 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 про-
стые, критические и экстремальные.

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основан-
ный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосред-
ственная цель метода case-study -  обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разо-
браться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы де-
лятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусствен-
но созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности посред-
ствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) от-
носится 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 межлич-
ностного 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 отноше-
ние к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это
умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, под-
разумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ.

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой аудито-
рией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, демонстрация
слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм. 

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсужде-
ние конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и бо-
лее  лицами.  Задача  дискуссии  -  обнаружить  различия  в  понимании  вопроса  и  в  споре
установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управля-
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емой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов,
планирование своего поведения,  ограничение времени на  выступления и  их заданная оче-
редность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему да-
ется неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает ин-
терес 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 сто-
роны, 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 направле-
но 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. Педагоги-
ческий работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – задавать
определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить лиде-
ра 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 кол-
локвиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса (обычно
не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), рефераты,
проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и об-
суждаются 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 обу-
чающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую
проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обу-
чающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный
материал. 

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) —
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при
котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество ва-
риантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей
отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является мето-
дом экспертного оценивания. 

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную разра-
ботку  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 практиче-
ских задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей. 
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- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-конфе-
ренция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная часть.
То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов.

-  Метод  портфолио  (итал.  portfolio  —  'портфель,  англ.  -  папка  для  документов)  -
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов о них.

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Вопросы для самоподготовки:

1. Особенности воспитания современного человека.
2. Воспитание в коллективе. Коллектив и личность.
3.Профессиональная компетентность педагога. Основные уровни и показатели.
4. Мотивация детей к занятиям физической культурой.
5. Активизация учебного процесса. Как сделать обучение интересным и доступным.
6.  Педагогические  принципы  работы  с  одаренными  детьми  в  системе  воспитания  и

обучения.
7. Дистанционное обучение в вузе.
8. Использование компьютера в учебно-воспитательном процессе.
9. Педагогическая работа с детьми с отклонениями в развитии.
10. Физическая культура и спорт как средство педагогической коррекции отклоняющего-

ся и девиантного поведения молодежи.
11. Влияние наследственности и среды.
12. Основные философские течения, на основе которых развивалась педагогика.
13. Классификация методологических подходов в педагогике.
14. Методы педагогических исследований.
15. Диагностика уровня воспитанности спортсменов и требования к планированию 

воспитательной работы с ними. 

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДЫ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
Вопросы для самоподготовки:

1. Педагогическая работа с детьми с отклонениями в развитии.
2. Основные положения педагогики А.С. Макаренко.
3. Мария Монтессори и ее система.
4. «Трудные» подростки и неформальные группы общения.
5. Методы обучения. Классификация методов активного обучения.
6. Кодекс тренера.
7. Кодекс педагога.
8. Кодекс учителя физической культуры.
9. Спортивный кодекс.
10. Кодекс спортивного судьи.
11. Педагогический анализ урока.
12. Тестирование в педагогике.
13. Методы исследования.
14. Классификация методов обучения.

Вспомогательные и нетрадиционные формы обучения.

РАЗДЕЛ 3. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

Вопросы для самоподготовки:
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1. Особенности воспитания мальчиков и девочек в семье.
2. Понятие «дидактика» и ее основы.
3. Понятия «одаренность» и «гениальность».
4. Гендерные особенности развития и их учет в педагогической деятельности специали-

ста по физической культуре и спорту.
5. Игра как ведущая деятельность ребенка дошкольного возраста.
6. Социальное воспитание в процессе становления личности.
7. Типологические характеристики личности  студента и преподавателя.
8. Системы образования в России.
9. Зарождение и развитие педагогической науки в России.
10. Педагогика в системе знаний о человеке.
11.  Использование  компьютерных  технологий  в  процессе  воспитания  и  обучения

современной молодежи.
12. Умственное, эстетическое, физическое воспитание.
13. Закономерности, принципы и средства воспитания.
14. Общие методы воспитания.
15. Нравственное и трудовое воспитание. 

РАЗДЕЛ  4.  ОСНОВНЫЕ  ДИДАКТИЧЕСКИЕ  ПОДХОДЫ  В  ПЕДАГОГИКЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Вопросы для самоподготовки:
1. Основные направления педагогической работы с различными возрастными и социаль-

ными категориями населения.
2. Специфика педагогического взаимодействия с детьми, имеющими ограниченные возмож-

ности.
3. Особенности воспитания детей с учетом этнокультурного компонента.
4. Сущность педагогических инноваций в спорте, их гуманистическая направленность.
5. Характеристика педагогических технологий и инноваций в области физической культуры 

и спорта.
6. Личностно-ориентированные парадигмы в дидактике спорта.
7. Использование активных методов обучения в физкультурно-спортивной деятельности.
8. Нормативные документы, отражающие содержание физкультурного образования.
9. Спецификафизкультурно-спортивнойработысдетьмиразличногосоциальногоуровня. 
10. Особенности и воспитательные возможности спортивного коллектива.  
11. Педагоги-новаторы в спорте. 
12. Педагоги физической культуры - новаторы.  
13. Спецификавоспитательнойработысвысококвалифицированнымиспортсменами. 
14. Принципы организации детского спортивного коллектива. 

2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО ОСВОЕ-
НИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Разработка основных и дополнитель-
ных образовательных программ» предполагает изучение материалов дисциплины на аудитор-
ных  занятиях  и  в  ходе  самостоятельной  работы.  Аудиторные  занятия  проходят  в  форме
лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей не-
обходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.
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Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При  подготовке  к  аудиторным  занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой про-

читанной лекции;
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекцион-

ной 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 лекто-

ра) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа.
При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  занятий  семинарского  типа  следует

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на ра-
боту во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замеча-
ний.

Предварительная подготовка  к  учебному занятию семинарского  типа заключается  в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического заня-
тия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с це-

лью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выпол-
нения 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 рекомен-
дуется  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 определен-
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ных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных источни-
ков, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной профессиональ-
ной 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, само-
рефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно опре-
деляет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием
по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному
плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.

Виды самостоятельной работы.
Работа с литературой.
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее чи-

тать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и си-
стематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это все-
гда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется препода-
вателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в
методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует пере-
ходить 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 обра-
тить 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 отведен-
ных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные сту-
дентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, ре-
комендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запомина-
лись. 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 постоян-
ным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первич-
ное - 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 – извле-
чение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим собствен-
ная 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 сло-

ва. 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 ста-
райтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мыс-
ли.  В  тексте  конспекта  желательно  приводить  не  только  тезисные  положения,  но  и  их
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого пред-
ложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснован-
ным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логи-
ческой структуре произведения.  Для уточнения  и  дополнения необходимо оставлять  поля.
Овладение  навыками  конспектирования  требует  от  студента  целеустремленности,  повсе-
дневной самостоятельной работы.

Методические материалы по самостоятельному решению задач.
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исхо-

дя из теоретических положений курса.  Если студент видит несколько путей решения про-
блемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вы-
числений 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, выте-
кающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продол-
жать до приобретения твердых навыков в их решении.

Методические материалы к выполнению реферата.
Реферат (от лат.  refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов пол-
ностью связана с основными вопросами изучаемого курса. 

Список  литературы  к  темам  не  дается,  и  обучающиеся  самостоятельно  ведут  биб-
лиографический поиск,  причем им не рекомендуется ограничиваться университетской биб-
лиотекой. 

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных уси-
лий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью от-
бора 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 рассмат-
ривать 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 исполь-
зованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней стра-
нице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или печат-
ной 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, ниж-
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нее – 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 наукооб-
разность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов и сим-
волов. 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 крат-
кого  изложения  вопроса.  Важнейший  этап  –  редактирование  готового  текста  реферата  и
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, уме-
ния выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к ин-
тересной 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 ли-
тературы. 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 об-
суждению. 

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 науч-

ной  точки  зрения  терминов,  излишней  наукообразности,  а  также  чрезмерного  упрощения
формулировок. 

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; за-
ключения; 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 выполне-
ния цели.

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором указыва-
ется взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные источ-
ники, 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 рас-

пределен 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 выдви-

нутые 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 на-
звания  сокращенно  пишется  место  издания;  затем  идет  год  издания;  наконец,  называется
процитированная страница. 

Критерии оценки реферата.
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, постав-

ленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе
работы выводах. 

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по представ-
ленной проблеме. 

Оценка складывается  из  соблюдения  требований к  реферату,  грамотного  раскрытия
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть зада-
ваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.

Методические материалы к выполнению эссе.
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свобод-

ной 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 прак-
тический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно пе-
ред ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-право-
выми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не до-
пускается.  Темы  эссе  преподаватель  предлагает  из  числа  тех,  которые  обучающиеся  уже
рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе
оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана
одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по жела-
нию.

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 приложе-
ний, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема явля-
ется недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и перера-
ботать необходимый материал. 
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3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной про-
блемы,  включать  самостоятельно  проведенный  анализ  по  сути  этой  проблемы,  выводы,
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

Критерии оценки эссе: 
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, безуко-

ризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно изложен-
ный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ.

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных
понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ.

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание
сути, в целом правильный ответ.

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе.
Методические материалы по выполнению тестирования. 
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям

изучаемой  темы/раздела,  составлены  с  расчетом  на  знания,  полученные  обучающимся  в
процессе изучения темы/раздела. 

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, веду-
щему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 ми-
нут.

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы.

Критерии оценки теста: 
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или до-

пустил не  более одной грубой ошибки и двух недочетов,  не  более  одной грубой и одной
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов,
при наличии четырех-пяти недочетов.

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или пра-
вильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Методические материалы по выполнению доклада. 
Рекомендуется следующая структура доклада: 
1. титульный лист, содержание доклада; 
2. краткое изложение; 
3. цели и задачи; 
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем,  гипотезы,  спорные

вопросы; 
5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и до-

стоверности; 
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 (цик-

ловой) 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 новей-

шими изданиями; 
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˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное со-
держание или улучшают ее наглядность; 

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так,
как они указываются в источнике; 

Критерии оценки доклада.
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко из-

лагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме
доклада.

Презентация.
Методические материалы к презентациям 
1. Объём презентации 10-20 слайдов. 
2. На титульном слайде должно быть отражено: 
˗ наименование факультета; 
˗ тема презентации; 
˗ фамилия,  имя,  отчество,  направление  подготовки/  специальность,  направленность

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации; 
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы; 
˗ год выполнения работы. 
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого

материала, цели и задачи работы. 
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – встав-
ки, звуковое сопровождение. 

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации
для презентации. 

Критерии оценки презентации.
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.
2. Правильность оформления титульного слайда.
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач

работы.
4. Наглядность  и  логичность  презентации,  обоснованность  использования  таблиц,

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правиль-
ный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не
менее 2-х литературных источников).

Методические материалы по подготовке к опросу.
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу,
публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

Тема и вопросы к практическим занятиям,  вопросы для самоконтроля содержатся в
рабочей программе и доводятся до студентов заранее. 

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, по-
священным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе,
конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить
неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения.

Критерии оценки опроса.
«Отлично»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;
 в  ответе  прослеживается  четкая  структура,  логическая  последовательность,  от-

ражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений;
 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной нау-

ки и междисциплинарных связей;
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 свободное владение терминологией;
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие;
«Хорошо»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи;
 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные

студентом с помощью преподавателя;
 единичные ошибки в терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие.
«Удовлетворительно»:
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых зна-

ний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции;
 логика  и  последовательность  изложения  имеют  нарушения,  студент  не  способен

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следствен-
ные связи;

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах;
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки;
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов.
«Неудовлетворительно»:
–  ответ  представляет  собой  разрозненные  знания  с  существенными  ошибками  по

вопросу;
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная;
 незнание терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы неправильные.
Методические материалы по выполнению практического задания.
При  выполнении  практического  задания  обучающийся  придерживается  следующего

алгоритма:
1. Записать дату, тему и цель задания;
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания;
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, пред-
ставленной в программе;

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий;
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контроль-

ные вопросы;
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При ис-

пользовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодических
изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные. 

Критерии оценки практического задания:
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; рас-

суждения  четкие  последовательные  логические;  используются  ссылки  на  полученные  при
изучении  дисциплины  знания;  правильно  используются  формулы,  понятия,  процедуры,
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения.

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не суще-
ственными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; использу-
ются  ссылки  на  полученные  при  изучении  дисциплины  знания,  правильно  используются
формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения при-
нятого решения.

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия,
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имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться.

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование приня-
тому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса.

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания): 
Оценка  «отлично»  выставляется,  если  задача  решена  грамотно,  ответы  на  вопросы

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, кото-
рое хорошо обосновано теоретически. 

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы сформулирова-
ны недостаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному ответу, но недо-
статочно хорошо обосновано теоретически. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы
не содержат всех необходимых обоснований решения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы.

Методические материалы по выполнению лабораторного задания
При  выполнении  лабораторного  задания  обучающийся  придерживается  следующего

алгоритма:
1. Записать дату, тему и цель задания;
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания;
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, пред-
ставленной в программе;

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий;
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контроль-

ные вопросы;
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При ис-

пользовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодических
изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные. 

Критерии оценки лабораторного задания:
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; рас-

суждения  четкие  последовательные  логические;  используются  ссылки  на  полученные  при
изучении  дисциплины  знания;  правильно  используются  формулы,  понятия,  процедуры,
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения.

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не суще-
ственными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; использу-
ются  ссылки  на  полученные  при  изучении  дисциплины  знания,  правильно  используются
формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения при-
нятого решения.

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия,
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться.

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование приня-
тому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса.

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации.
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению
и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению
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практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знани-
ях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент
демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю).

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю),  отметить для
себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематиче-
ская подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной
аттестации для систематизации знаний.

3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ  ОЦЕ-
НИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХА-
РАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

3.1.  Организационные  основы применения  балльно-рейтинговой  системы оценки
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  осу-
ществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80
рейтинговых баллов);

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов).

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО дово-
дятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также разме-
щены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Универси-
тета.

3.2.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости  обу-
чающегося

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержден-
ной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося.
Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им
в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине.

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изуче-
ние содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде,
соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.);

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе,  рефераты,
творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное
участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проек-
тов и др.);

 прохождение  рубежей  текущего  контроля,  включая  соблюдение  графика  их
прохождения в электронной информационно-образовательной среде.

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов
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академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20
итоговое практическое задание 20

рубежи текущего контроля 30
ИТОГО: 80

В течение  учебного  семестра  по  дисциплине  (модулю)  обучающимся  должен  быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения
текущего рейтинга).

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по дис-
циплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей теку-
щего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый
рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с
накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое
практическое задание.

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической задолженно-
стью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного  мероприятия
промежуточной аттестации.

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и
порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся педагоги-
ческим работником.

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работ-
ник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить обу-
чающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической задол-
женности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (моду-
лю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающего-
ся

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с По-
ложением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным обра-
зовательным  программам  высшего  образования  –  программ  специалитета  в  Российском
государственном  социальном  университете  и  Положением  о  балльно-рейтинговой  системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам высшего  образования  -   программам бакалавриата,  программам специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  оце-

ниваются педагогическим работником по 20 -  балльной шкале,  а  итоговая  оценка по дис-
циплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для зачтено/не зачтено для зачета.

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой си-
стеме оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным
программам  высшего  образования  -  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая
шкала:

Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе
контрольных мероприятий промежуточной аттестации
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Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий
промежуточной аттестации (рубежный рейтинг  обучающегося)  неудовлетворительный (по-
лучено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине
(модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам
текущего контроля по учебной дисциплине (модулю).
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ
ЗАНЯТИЯМ 

1.1.  Методические  материалы  к  проведению  лекционных  занятий  по
дисциплине (модулю)

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм
организации  учебного  процесса  в  вузе.  Лекционное  занятие  представляет  собой
систематическое,  последовательное,  монологическое  изложение  педагогическим
работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие
представляет  собой  элемент  технологии  представления  учебного  материала  путем
логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения.

Цель  лекции  –  организация  целенаправленной  познавательной  деятельности
обучающихся  по  овладению  программным  материалом  дисциплины  (модуля).  Чтение
курса  лекций  позволяет  дать  связанное,  последовательное  изложение  материала  в
соответствии с новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание
предмета  в  целостном,  систематизированном  виде.  В  ряде  случаев  лекция  выполняет
функцию  основного  источника  информации:  при  отсутствии  учебников  и  учебных
пособий, чаще по новым курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной
теме не  нашли отражения в  учебниках;  отдельные разделы и темы очень сложны для
самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор может методически помочь
обучающимся в освоении сложного материала.

Возможные формы проведения лекций: 
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего
курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую
справку о дисциплине (модуле);  цели и задачи дисциплины (модуля),  ее роль в общей
системе обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы
(понятия и определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу;
особенности самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы
участия в научно-исследовательской работе; отчетность по курсу.

-  Информационная  лекция  ориентирована  на  изложение  и  объяснение
обучающимся  научной  информации,  подлежащей  осмыслению  и  запоминанию.  Это
самый традиционный тип лекций в практике высшей школы.

-  Заключительная  лекция  предназначена  для  обобщения  полученных  знаний  и
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки. 

-  Обзорная  лекция  –  это  систематизация  научных  знаний  на  высоком  уровне,
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации,
излагаемой  при  раскрытии  внутрипредметной  и  межпредметной  связей,  исключая
детализацию  и  конкретизацию.  Как  правило,  стержень  излагаемых  теоретических
положений  составляет  научно-понятийная  и  концептуальная  основа  всего  курса  или
крупных его разделов.

-  Лекция-беседа  -  непосредственный  контакт  педагогического  работника  с
аудиторией  -  диалог.  По  ходу  лекции  педагогический  работник  задает  вопросы  для
выяснения  мнений  и  уровня  осведомленности  обучающихся  по  рассматриваемой
проблеме.

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного
материала.  Педагогический  работник  активизирует  участие  в  обсуждении  отдельными
вопросами,  сопоставляет  между  собой  различные  мнения  и  тем  самым  развивает
дискуссию, стремясь направить ее в нужное русло.

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце
каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько
обучающиеся  ориентируются  в  излагаемом  материале,  вопрос  в  конце  раздела



предназначен для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При
неудовлетворительных  результатах  контрольного  опроса  педагогический  работник
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала.

-  Проблемная  лекция  опирается  на  логику  последовательно  моделируемых
проблемных  ситуаций  путем  постановки  проблемных  вопросов  или  предъявления
проблемных задач. Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее
для своего решения размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых
знаний.  Проблемная  задача  содержит  дополнительную  вводную  информацию  и  при
необходимости некоторые ориентиры поиска ее решения.

-  Программированная  лекция  -  консультация  –  педагогический  работник  сам
составляет  и  предлагает  обучающимся  вопросы.  На  подготовленные  вопросы
педагогический работник сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ
и  обсуждение  неправильных  ответов.  В  лекциях  можно  использовать  наглядные
материалы, а также подготовить презентацию. Что касается презентации, то в качестве
визуальной  поддержки  ее  можно  органично  интегрировать  во  все  вышеупомянутые
лекции.  В  то  же  время  лекцию-презентацию  возможно  выделить  и  в  качестве
самостоятельной формы.  Лекция-презентация  должна  отражать  суть  основных и  (или)
проблемных  вопросов  лекции,  на  которые  особо  следует  обратить  внимание
обучающихся. В условиях применения активного метода проведения занятий презентация
представляется  весьма  удачным  способом  донесения  информации  до  слушателей.
Единственное,  на  что  следует  обратить  внимание  при  подготовке  слайдов,  -  это  их
оформление  и  текст.  Слайд  не  должен  быть  перегружен  картинками  и  лишней
информацией,  которая  будет  отвлекать  от  основного  аспекта  того  или  иного  вопроса
лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного
слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику. 

Краткое содержание лекционных занятий

Наименование
разделов и тем Содержание учебного материала

РАЗДЕЛ 1. Обмен веществ и энергии в организме.
Тема 1.1. Химический 
состав организма 
человека. Общие 
закономерности и 
регуляция обмена 
веществ в организме 
человека.

Химические элементы, молекулы и ионы, входящие в
состав  организма  человека,  их  содержание  и  функции.
Уровни  структурной  организации  химических  соединений
живых организмов. Понятие об обмене веществ организма с
внешней  средой.  Обмен  веществ  и  энергии  -  основа  всех
биологических  функций.  Ассимиляция  и  диссимиляция,
анаболизм и катаболизм,  их взаимосвязь.  Амфиболические
превращения.  Понятие  о  функциональном  и  пластическом
обмене, обмене с внешней средой и промежуточном обмене.
Особенности протекания обменных процессов в различных
состояниях  организма:  относительного  покоя,  активной
деятельности,  отдыха  после  работы.  Зависимость  обмена
веществ  от  возраста,  особенностей  питания,  других
факторов.  Изменение  обменных  процессов  под  влиянием
факторов  внешней  среды  как  основа  биохимической
адаптации организма к условиям существования.

Общие  принципы  регуляции  обмена  веществ.
Механизмы деятельности важнейших регуляторных систем
организма:  системы  дифференцировки  клеток,  системы
клеточной  авторегуляции,  эндокринной  системы,  нервной
системы.  Взаимосвязь  обменных  процессов  с  клеточными



структурами.
Ферменты как биологические катализаторы, их роль в

процессах  обмена  веществ.  Белковая  природа  ферментов.
Ферменты - протеины и ферменты - протеиды. Апофермент и
кофермент.  Каталитические  и  регуляторные  центры
ферментов.  Специфичность  действия  ферментов.  Свойства
ферментов  как  биокатализаторов:  термолабильность,
температурный оптимум,  влияние активной реакции среды
на  активность  ферментов,  активация  и  ингибирование
ферментов. Биохимические механизмы действия ферментов.
Образование  ферментных  комплексов.  Понятие  об
изоферментах.  Общие  представления  о  классификации
ферментов.

Тема 1.2. Биокатализ Ферменты как биологические катализаторы, их роль в
процессах  обмена  веществ.  Белковая  природа  ферментов.
Ферменты - протеины и ферменты - протеиды. Апофермент и
кофермент.  Каталитические  и  регуляторные  центры
ферментов.  Специфичность  действия  ферментов.  Свойства
ферментов  как  биокатализаторов:  термолабильность,
температурный оптимум,  влияние активной реакции среды
на  активность  ферментов,  активация  и  ингибирование
ферментов. Биохимические механизмы действия ферментов.
Образование  ферментных  комплексов.  Понятие  об
изоферментах.  Общие  представления  о  классификации
ферментов.

Тема 1.3. Витамины Витамины,  определение  понятия.  Классификация
витаминов.  Важнейшие  представители  водо-  и
жирорастворимых  витаминов,  общие  представления  об  их
химическом  строении.  Биохимические  механизмы  участия
витаминов  в  обеспечении  обменных  процессов.  Роль
витаминов в образовании коферментов. Биологическая роль
и пищевые источники водорастворимых и жирорастворимых
витаминов.  Понятие  о  гиповитаминозе,  авитаминозе  и
гипервитаминозе.

Раздел 2. Обмен воды, углеводов, липидов, белков.
Тема 2.1. Обмен воды и
минеральных
соединений.

Содержание, распределение между отдельными тканями
и  роль  воды  в  организме  человека.  Важнейшие  водно-
дисперсные системы организма: кровь, лимфа, протоплазма
клеток,  моча, слюна и др.,  их химический состав и биоло-
гическая  роль.  Потребность  человека  в  воде  и  пути  ее
удовлетворения.  Экзогенная  вода.  Образование  эндогенной
воды  в  реакциях  обмена  веществ.  Депонирование  воды.
Особенности  транспорта  воды  через  клеточные  мембраны.
Выделение  воды  из  организма.  Биохимические  механизмы
регуляции водного баланса организма. Жажда. Осмотическая
природа  истинной  жажды.  Минеральные  соединения
организма  человека,  и  содержание,  распределение  между
отдельными тканями и роль в организме. Ионы, роль ионов в
образовании  клеточных  структур  и  поддержании



пространственной  конфигурации  молекул  биополимеров.
Ионная  регуляция  ферментативной  активности.  Участие
ионов  в  образовании  мембранного  потенциала,  регуляции
осмотического  давления  и  активной  реакции  жидкостных
сред  организма.  Потребность  организма  человека  в
различных  минеральных  соединениях  и  ее  изменение  в
зависимости  от  внешних  условий  и.  функционального
состояния.  Особенности  транспорта  минеральных
соединений и ионов. Выделение минеральных соединений с
потом  и  мочой.  Биохимические  механизмы  регуляции
минерального обмена.

Тема 2.2. Обмен 
углеводов, липидов.

Химические  превращения  углеводов  в  процессе
пищеварения.  Гидролиз  ди-  и  полисахаридов.  Ферменты,
ускоряющие пищеварение углеводов,  условия их действия.
Механизмы  транспорта  продуктов  пищеварения  углеводов
через  клеточные  мембраны,  пути  их  использования  в
организме. Биосинтез и мобилизация гликогена в печени и
других  тканях,  регуляция  этих  процессов.  Использование
углеводов в качестве источника энергии. Анаэробный распад
гликогена  и  глюкозы  (гликолиз).  Начальная  активация
углеводов  в  ходе  гликолиза,  окисление  промежуточных
продуктов  гликолиза  и  аккумулирование  энергии  в
макроэргических связях, образование и устранение молочной
кислоты.  Энергетический  эффект  гликолиза.  Аэробная
стадия  превращений  углеводов.  Окислительное
декарбоксилирование  пировиноградной  кислоты  и
образование  ацетилкофермента  А.  Превращения
ацетилкофермента А в цикле трикарбоновых кислот. Связь
цикла трикарбоновых кислот с системой переноса водорода
на  кислород  и  ресинтеза  АТФ.  Энергетическая
эффективность  аэробного  распада  углеводов.  Общие
представления о пентозном цикле превращений углеводов и
анаэробном образовании янтарной кислоты.  Использование
углеводов  в  пластических  целях.  Образование  и  роль  в
организме  гетерополисахаридов.  Общие  представления  о
глюконеогенезе.  Превращения  липидов  в  процессе
пищеварения.  Ступенчатый  гидролиз  липидов,  ферменты,
участвующие  в  этом  процессе,  условия  их  действия,  ко-
нечные  продукты  пищеварения  липидов.  Роль  желчных
кислот  в  процессах  пищеварения  липидов  и  всасывания
продуктов пищеварения. Синтез специфических липидов из
продуктов  пищеварения  в  клетках  кишечной  стенки.
Транспорт липидов по организму,  депонирование липидов.
Образование  липопротеидов  и  их  роль  в  организме.  Роль
печени в обмене липидов. Использование жиров в качестве
источника энергии. Мобилизация резервного жира. Липолиз
и  его  регуляция.  Транспорт  глицерина  и  жирных  кислот.
Бета-окисление  жирных  кислот,  образование
ацетилкофермента  А.  Дальнейшие  превращения
ацетилкофермента А:  превращения в  цикле трикарбоновых
кислот,  участие  в  синтезе  кетоновых  тел  и  образовании
холестерина.  Использование  кетоновых  тел  в  качестве



источника  энергии.  Энергетический  эффект  окисления
жиров.  Общие представления о  синтезе  жирных кислот  из
продуктов  углеводного  и  белкового  обмена,
внутриклеточных  превращениях  фосфолипидов,
гликолипидов, стероидов.

Тема 2.3. Обмен белков
и нуклеиновых кислот

Химические  превращения  белков  в  процессе
пищеварения.  Ферменты,  участвующие  в  этом  процессе,
условия  их  действия.  Конечные  продукты  пищеварения
белков.  Превращения  непереваренных  белков.  Понятие  о
метаболическом  фонде  аминокислот.  Пути  использования
аминокислот в организме.

Внутриклеточный  синтез  белка.  Роль  нуклеиновых
кислот в синтезе белка. ДНК как хранитель специфической
информации  о  структуре  белков.  Биохимические  основы
генетического  кода.  Роль  РНК  в  процессах  считывания  и
реализации  наследственной  информации.  Активация
аминокислот при синтезе белка. Сборка белковых молекул в
рибосомах.  Возникновение  пространственной  структуры
белковых молекул. Регуляция синтеза белка.

Катаболические превращения аминокислот. Реакции
переаминирования, дезаминирования, декарбоксилирования.
Образование  заменимых  аминокислот  и  биологически
активных  производных  аминокислот.  Связь  превращений
аминокислот с циклом трикарбоновых кислот.

Образование  аммиака  при  дезаминировании
аминокислот  и  азотистых  оснований.  Транспорт  аммиака.
Орнитиновый  цикл  синтеза  мочевины  как  главный  путь
устранения  аммиака.  Общие  представления  об  обмене
нуклеопротеидов  и  хромопротеидов.  Образование  мочевой
кислоты. Химический состав мышечной ткани. Содержание
воды,  белков,  липидов,  углеводов  и  минеральных
соединений  в  мышечной  ткани.  Макроэргические
соединения  мышц,  их  концентрация  и  распределение  в
мышечном волокне. Важнейшие белки мышц: миозин, актин,
тропонин, тропомиозин, миоглобин, белки стромы, ядер, их
важнейшие  свойства,  структурная  организация  и  роль  в
мышечном волокне. Молекулярное строение миофибрилл.

Последовательность  химических  реакций  мышечного
сокращения.  Роль  ацетилхолина,  ионов  кальция  и
модуляторных  белков  в  процессе  мышечного  сокращения.
АТФ-азная активность миозина и ее роль в сократительной
деятельности  мышц.  Взаимодействие  актина  и  миозина  в
процессе  сокращения.  Химические  реакции  при
расслаблении  мышц.  Роль  АТФ  в  двухфазной  мышечной
деятельности.

Связь показателей механической производительности
мышц с особенностями их химического состава и строения,
особенностями молекулярного строения миофибрилл.

Раздел 3. Морфофункциональное состояние мышечной системы при физических
нагрузках

Тема 3.1. Биохимия 
мышц и мышечного 

Химический состав мышечной ткани. Содержание воды,
белков,  липидов,  углеводов  и  минеральных  соединений  в



сокращения. мышечной  ткани.  Макроэргические  соединения  мышц,  их
концентрация  и  распределение  в  мышечном  волокне.
Важнейшие  белки  мышц:  миозин,  актин,  тропонин,
тропомиозин, миоглобин, белки стромы, ядер, их важнейшие
свойства,  структурная  организация  и  роль  в  мышечном
волокне. Молекулярное строение миофибрилл.

Последовательность  химических  реакций  мышечного
сокращения.  Роль  ацетилхолина,  ионов  кальция  и
модуляторных  белков  в  процессе  мышечного  сокращения.
АТФ-азная активность миозина и ее роль в сократительной
деятельности  мышц.  Взаимодействие  актина  и  миозина  в
процессе  сокращения.  Химические  реакции  при
расслаблении  мышц.  Роль  АТФ  в  двухфазной  мышечной
деятельности.

Связь показателей механической производительности
мышц с особенностями их химического состава и строения,
особенностями молекулярного строения миофибрилл.

Тема 3.2.  
Энергетическое 
обеспечение 
мышечной 
деятельности.

Относительное  постоянство  концентрации  АТФ  -
необходимое  условие  сократительной  деятельности  мышц.
Понятие  об  аэробных и  анаэробных путях  ресинтеза  АТФ
при  мышечной  работе.  Количественные  характеристики
биоэнергетических процессов: мощность, емкость, скорость
развертывания,  эффективность.  Ресинтез  АТФ  в
креатинфосфокиназной  реакции,  кинетические
характеристики  и  механизмы  регуляции  скорости  этой
реакции  в  процессе  мышечной  работы.  Роль
креатинфосфокиназной  реакции  в  энергетическом
обеспечении  мышечной  работы.  Ресинтезкреатинфосфата.
Участие  креатинфосфата  в  обеспечении  внутриклеточного
транспорта  энергии.  Влияние  специализированной
тренировки  на  биохимические  факторы,  определяющие
кинетические  характеристики  креатинфосфокиназной
реакции. Ресинтез АТФ в процессе гликолиза. Кинетические
характеристики  и  особенности  регуляции  гликолиза  при
работе.  Роль  гликолиза  в  энергетическом  обеспечении
мышечной работы.

Тема 3.3. 
Биохимические 
изменения в организме
при мышечной 
деятельности 
различного характера

Молочная  кислота,  особенности  ее  влияния  на
обменные процессы при работе. Пути устранения молочной
кислоты  при  работе  и  в  период  восстановления.
Биохимические  факторы,  определяющие  кинетические
характеристики  гликолиза  и  их  изменение  под  влиянием
специализированной  тренировки.  Роль  в  ресинтезе  АТФ
процессов  анаэробного  образования  янтарной  кислоты  и
альтернативных  путей  распада  углеводов:
глицерофосфатного  шунта  и  образования  аланина.
Миокиназная реакция,  ее роль  в  поддержании постоянства
концентрации  АТФ  и  регуляции  активности  ферментов
энергетического  обмена.  Ресинтез  АТФ  в  процессе
окислительного  фосфорилирования.  Кинетические
характеристики  и  механизмы  регуляции  скорости  этой
реакции  при  работе.  Факторы,  влияющие  на  степень



сопряжения  окисления  с  фосфорилированием  при  работе.
Влияние специализированной тренировки на биохимические
факторы,  определяющие  кинетические  характеристики
аэробного пути ресинтеза АТФ.

Понятие  о  срочных,  отставленных  и  кумулятивных
биохимических  изменениях,  их  взаимосвязь.  Характер
энергетического  обеспечения  работы  как  главный  фактор,
определяющий  направленность  срочных  биохимических
изменений.  Зависимость  характера  и  глубины  срочных
биохимических  изменений  от  особенностей  мышечной
работы:  мощности  и  продолжительности  упражнений,
продолжительности  интервалов  отдыха,  режима
деятельности  мышц,  количества  участвующих  в  работе
мышц.  Биохимические  изменения  в  работающих  мышцах,
крови, других органах и тканях. Биохимические особенности
мобилизации  энергетических  субстратов  и  транспорта
кислорода  к  работающим  тканям.  Особенности  регуляции
обмена веществ при работе в различных условиях.

Классификация  мышечных  упражнений  по
биохимическим  критериям.  Особенности  биохимических
изменений в критических условиях мышечной деятельности:
на уровне «порога анаэробного обмена», на «критической»
мощности,  на  «мощности  истощения»,  на  уровне
максимальной  анаэробной  мощности,  при  выполнении
упражнений разных зон относительной мощности.

1.2.  Методические  материалы по  подготовке  к  практическим занятиям по
дисциплине (модулю)

Практические  (семинарские)  занятия  -  одна  из  форм  учебного  занятия,
направленная  на  развитие  самостоятельности  обучающихся  и  приобретение  умений  и
навыков.  Данные  учебные  занятия  углубляют,  расширяют,  детализируют  полученные
ранее знания. Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию
и под руководством преподавателей одной или нескольких практических работ.

Цель  практических  занятий  и  семинаров  состоит  в  развитии  познавательных
способностей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;
углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной
форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных
случаях  на  практических  занятиях  и  семинарах  руководителем  занятия  сообщаются
дополнительные знания.

Для  достижения  поставленных  целей  и  решения  требуемого  перечня  задач
практические  занятия  и  семинары  проводятся  традиционными  технологиями  или  с
использованием активных и интерактивных образовательных технологий. 

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий: 
-  Деловая  игра  -  это  метод  группового  обучения  совместной  деятельности  в

процессе  решения  общих  задач  в  условиях  максимально  возможного  приближения  к
реальным  проблемным  ситуациям.  Имитационные  игры  -  на  занятиях  имитируется
деятельность  какой-либо  организации,  предприятия  или  его  подразделения.
Имитироваться  могут  события,  конкретная  деятельность  люден  (деловое  совещание,
обсуждение  плана)  и  обстановка,  условия,  в  которых  происходит  событие  или
осуществляется  деятельность  (кабинет  начальника  цеха,  зал  заседаний).  Исполнение
ролей  (ролевые  игры)  -  в  этих  играх  отрабатывается  тактика  поведения,  действий,
выполнение  функций  и  обязанностей  конкретного  лица.  Для  проведения  игр  с



исполнением  роли  разрабатывается  модель-пьеса  ситуации,  между  студентами
распределяются роли  с  «обязательным содержанием»,  характеризующиеся  различными
интересами;  в  процессе  их  взаимодействия  должно  быть  найдено  компромиссное
решение.  «Деловой  театр»  (метод  инсценировки)  -  в  нем  разыгрывается  какая-либо
ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся должен вжиться в образ
определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и найти правильную линию
поведения. Основная задача метода инсценировки - научить ориентироваться в различных
обстоятельствах, давать объективную оценку своему поведению, учитывать возможности
других  людей,  влиять  на  их  интересы,  потребности  и  деятельность,  не  прибегая  к
формальным атрибутам власти, к приказу. 

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий,
суть которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и
других видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот
метод  отличается  высокой  степень  сочетания  индивидуальной  и  совместной  
работы обучающихся. 

-  Познавательно-дидактические  игры  не  относятся  к  деловым  играм.  Они
предполагают лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и
иногда  содержат  лишь элементы  ролевых  игр.  Такие  игры  могут  проводиться  в  виде
копирования  научных,  культурных,  социальных  явлений  (конкурс  знатоков,  «Поле
чудес»,  КВН  и  т.д.)  и  в  виде  предметно-содержательных  моделей,  (например,  игры-
путешествия,  когда  надо  разработать  рациональный  маршрут,  пользуясь  различными
картами). 

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое
содержит  в  себе  противоречие  или  вступает  в  противоречие  с  окружающей  средой.
Ситуации могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации
делятся на простые, критические и экстремальные.

-  Кейс-метод  (от  английского  case  –  случай,  ситуация)  –  усовершенствованный
метод анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа,
основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов).
Непосредственная  цель  метода  case-study  -  обучающиеся  должны  проанализировать
ситуацию,  разобраться  в  сути  проблем,  предложить  возможные  решения  и  выбрать
лучшее  из  них.  Кейсы  делятся  на  практические  (отражающие  реальные  жизненные
ситуации),  обучающие  (искусственно  созданные,  содержащие  значительные  элемент
условности  при  отражении  в  нем  жизни)  и  исследовательские  (ориентированные  на
проведение  исследовательской  деятельности  посредствам  применения  метода
моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) относится к неигровым
имитационным активным методам обучения. 

-  Тренинг  (англ.  training  от  train  —  обучать,  воспитывать)  –  метод  активного
обучения, направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок.
Тренинг  –  форма  интерактивного  обучения,  целью  которого  является  развитие
компетентности  межличностного  и  профессионального  поведения  в  общении.
Достоинство тренинга заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех
участников в процесс обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию
направленности  воздействия  и  изменений  –  навыковый,  психотерапевтический,
социально-психологический, бизнес-тренинг. 

-  Метод  Сократа  (Майевтика) –  метод  вопросов,  предполагающих  критическое
отношение  к  догматическим  утверждениям,  называется  еще  как  метод  «сократовской
иронии».  Это  умение  извлекать  скрытое  в  человеке  знание  с  помощью  искусных
наводящих  вопросов,  подразумевающего  короткий,  простой  и  заранее  предсказуемый
ответ.



-  Интерактивная  лекция  –  выступление  ведущего  обучающего  перед  большой
аудиторией  с  применением  следующих  активных  форм  обучения:  дискуссия,  беседа,
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм. 

-  Групповая,  научная  дискуссия,  диспут  Дискуссия  —  это  целенаправленное
обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между
двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в
споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике
управляемой дискуссии относятся:  четкое определение цели,  прогнозирование реакции
оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их
заданная  очередность.  Разновидностью  свободной  дискуссии  является  форум,  где
каждому желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его
выступление  вызывает  интерес  аудитории.  Каждый  конкретный  форум  имеет  свою
тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое
обсуждение. 

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный
обмен  мыслями  между  двумя  сторонами  по  актуальным  темам.  Это  разновидность
публичной  дискуссии  участников  дебатов,  направляющая  на  переубеждение  в  своей
правоте третьей стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства,
которые  используются  участниками  дебатов,  имеют  целью  получения  определённого
результата  — сформировать у слушателей положительное впечатление от  собственной
позиции.

-  Метод  работы  в  малых  группах.  Групповое  обсуждение  кого-либо  вопроса
направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое
обсуждение  способствует  лучшему  усвоению  изучаемого  материала.  Оптимальное
количество  участников  -  5-7  человек.  Перед  обучающимися  ставиться  проблема,
выделяется  определенное  время,  в  течение  которого  они  должны  подготовить
аргументированный обдуманный ответ.  Педагогический работник может устанавливать
правила проведения группового обсуждения – задавать определенные рамки обсуждения,
ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить лидера и др. 

-  Круглый  стол  -  общество,  собрание  в  рамках  более  крупного  мероприятия
(съезда, симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются
эксперты  и  специалисты  из  разных  сфер  деятельности  для  обсуждения  актуальных
вопросов.  Данная модель обсуждения,  основываясь на  соглашениях,  в качестве  итогов
даёт результаты, которые, в свою очередь, являются новыми соглашениями. 

-  Коллоквиум  -  (лат.  colloquium  —  разговор,  беседа)  -  одна  из  форм  учебных
занятий  в  системе  образования,  имеющая  целью  выяснение  и  повышение  знаний
обучающихся. На коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы
изучаемого курса (обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических
учебных занятий), рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания,
на которых заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля,
массового опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить
уровень знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в
форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать
свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее.
Аргументируя  и  отстаивая  свое  мнение,  обучающийся  в  то  же  время  демонстрирует,
насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал. 

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming)
—  оперативный  метод  решения  проблемы  на  основе  стимулирования  творческой
активности,  при  котором  участникам  обсуждения  предлагают  высказывать  как  можно
большее  количество  вариантов  решения,  в  том  числе  самых  фантастичных.  Затем  из
общего  числа  высказанных  идей  отбирают  наиболее  удачные,  которые  могут  быть
использованы на практике. Является методом экспертного оценивания. 



- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную
разработку  проблемы  (технологию),  которая  должна  завершиться  вполне  реальным,
осязаемым  практическим  результатом,  оформленным  тем  или  иным  образом;  это
совокупность  приёмов,  действий обучающихся  в  их определённой последовательности
для достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся
и  оформленной  в  виде  некоего  конечного  продукта.  Основное  предназначение  метода
проектов  состоит  в  предоставлении  учащимся  возможности  самостоятельного
приобретения знаний в процессе решения практических задач или проблем, требующего
интеграции знаний из различных предметных областей. 

- Брифинг -  (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-
конференция,  посвященная  одному  вопросу.  Основное  отличие:  отсутствует
презентационная часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов.

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) -
современная  образовательная  технология,  в  основе  которой  используется  метод
аутентичного  оценивания  результатов  образовательной  и  профессиональной
деятельности.  Портфолио  как  подборка  сертифицированных  достижений,  наиболее
значимых работ и отзывов на них.

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по
разделам (темам) дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. 
Вопросы для самоподготовки:

1. Химические элементы, молекулы и ионы, входящие в состав организма человека,
их содержание и функции. 

2. Уровни структурной организации химических соединений живых организмов. 
3. Понятие об обмене веществ организма с внешней средой. 
4. Обмен веществ и энергии - основа всех биологических функций. 
5. Ассимиляция и диссимиляция, анаболизм и катаболизм, их взаимосвязь. 
6. Амфиболические превращения. 
7. Понятие о функциональном и пластическом обмене, обмене с внешней средой и

промежуточном обмене.
8. Особенности протекания обменных процессов в различных состояниях организма:

относительного покоя, активной деятельности, отдыха после работы. 
9. Зависимость обмена веществ от возраста, особенностей питания, других факторов.
10. Изменение  обменных  процессов  под  влиянием  факторов  внешней  среды  как

основа биохимической адаптации организма к условиям существования.
11. Общие принципы регуляции обмена веществ. 
12. Механизмы деятельности  важнейших регуляторных систем организма:  системы

дифференцировки  клеток,  системы  клеточной  авторегуляции,  эндокринной
системы, нервной системы. 

13. Взаимосвязь обменных процессов с клеточными структурами.
14. Гормоны, их строение и механизм действия на клетку.
15. Гормоны  гипофиза,  надпочечников,  щитовидной,  поджелудочной  и  половых

желез. 
16. Ферменты как биологические катализаторы, их роль в процессах обмена веществ. 
17. Белковая природа ферментов. 

18. Ферменты - протеины и ферменты - протеиды. 
19. Апофермент и кофермент. 
20. Каталитические и регуляторные центры ферментов. 
21. Специфичность действия ферментов. 



22. Свойства  ферментов  как  биокатализаторов:  термолабильность,  температурный
оптимум, влияние активной реакции среды на активность ферментов, активация и
ингибирование ферментов.

23.  Биохимические механизмы действия ферментов. 
24. Образование ферментных комплексов. 
25. Понятие об изоферментах. 
26. Общие представления о классификации ферментов. 
27. Витамины, определение понятия. Классификация витаминов.
28. Важнейшие  представители  водо-  и  жирорастворимых  витаминов,  общие

представления об их химическом строении.
29. Биохимические  механизмы  участия  витаминов  в  обеспечении  обменных

процессов. 
30. Роль витаминов в образовании коферментов. 
31. 5 жирорастворимых витаминов. 
32. Понятие о гиповитаминозе, авитаминозе и гипервитаминозе

РАЗДЕЛ 2. Обмен воды, углеводов, липидов, белков.  

Вопросы для самоподготовки:
1. Содержание, распределение между отдельными тканями и роль воды в организме

человека. 
2. Важнейшие  водно-дисперсные  системы  организма:  кровь,  лимфа,  протоплазма

клеток, моча, слюна и др., их химический состав и биологическая роль. 
3. Потребность человека в воде и пути ее удовлетворения. 
4. Экзогенная вода. Образование эндогенной воды в реакциях обмена веществ. 
5. Депонирование воды. 
6. Особенности транспорта воды через клеточные мембраны. 
7. Выделение воды из организма. 
8. Биохимические механизмы регуляции водного баланса организма. 
9. Жажда. 
10. Осмотическая природа истинной жажды. 
11. Минеральные  соединения  организма  человека,  и  содержание,  распределение

между отдельными тканями и роль в организме. 
12. Ионы,  роль  ионов  в  образовании  клеточных  структур  и  поддержании

пространственной конфигурации молекул биополимеров. 
13. Ионная регуляция ферментативной активности. 
14. Участие ионов в образовании мембранного потенциала, регуляции осмотического

давления и активной реакции жидкостных сред организма. 
15. Потребность  организма  человека  в  различных  минеральных  соединениях  и  ее

изменение в зависимости от внешних условий и. функционального состояния. 
16. Особенности транспорта минеральных соединений и ионов. 
17. Выделение минеральных соединений с потом и мочой. 
18. Биохимические механизмы регуляции минерального обмена.
19. Химические превращения углеводов в процессе пищеварения. 
20. Гидролиз ди- и полисахаридов.
21.  Ферменты, ускоряющие пищеварение углеводов, условия их действия. 
22. Механизмы  транспорта  продуктов  пищеварения  углеводов  через  клеточные

мембраны, пути их использования в организме.
23.  Биосинтез и мобилизация гликогена в печени и других тканях, регуляция этих

процессов. 
24. Использование углеводов в качестве источника энергии. 



25. Анаэробный распад гликогена и глюкозы (гликолиз). 
26. Начальная  активация  углеводов  в  ходе  гликолиза,  окисление  промежуточных

продуктов  гликолиза  и  аккумулирование  энергии  в  макроэргических  связях,
образование и устранение молочной кислоты. 

27. Энергетический эффект гликолиза. 
28. Аэробная стадия превращений углеводов. 
29. Окислительное  декарбоксилирование  пировиноградной  кислоты  и  образование

ацетилкофермента А. 
30. Превращения ацетилкофермента А в цикле трикарбоновых кислот.
31.  Связь цикла трикарбоновых кислот с системой переноса водорода на кислород и

ресинтеза АТФ. 
32. Энергетическая эффективность аэробного распада углеводов. 
33. Общие представления о пентозном цикле превращений углеводов и анаэробном

образовании янтарной кислоты.
34.  Использование углеводов в пластических целях. 
35. Образование и роль в организме гетерополисахаридов. 
36. Общие представления о глюконеогенезе. 

37. Превращения липидов в процессе пищеварения. 
38. Ступенчатый  гидролиз  липидов,  ферменты,  участвующие  в  этом  процессе,

условия их действия, конечные продукты пищеварения липидов. 
39. Роль желчных кислот в процессах пищеварения липидов и всасывания продуктов

пищеварения. 
40. Синтез специфических липидов из продуктов пищеварения в клетках кишечной

стенки. 
41. Транспорт липидов по организму, депонирование липидов. 
42. Образование липопротеидов и их роль в организме. 
43. Роль печени в обмене липидов. 
44. Использование жиров в качестве источника энергии. 
45. Мобилизация резервного жира. 
46. Липолиз и его регуляция. 
47. Транспорт глицерина и жирных кислот. 
48. Бета-окисление жирных кислот, образование ацетилкофермента А. 
49. Дальнейшие  превращения  ацетилкофермента  А:  превращения  в  цикле

трикарбоновых  кислот,  участие  в  синтезе  кетоновых  тел  и  образовании
холестерина. 

50. Использование кетоновых тел в качестве источника энергии. 
51. Энергетический эффект окисления жиров. 
52. Общие  представления  о  синтезе  жирных  кислот  из  продуктов  углеводного  и

белкового обмена, внутриклеточных превращениях фосфолипидов, гликолипидов,
стероидов.

53. Химические превращения белков в процессе пищеварения. 
54. Ферменты, участвующие в этом процессе, условия их действия. 
55. Конечные продукты пищеварения белков. Превращения непереваренных белков. 
56. Понятие о метаболическом фонде аминокислот.
57.  Пути использования аминокислот в организме.
58. Внутриклеточный синтез белка. 
59. Роль нуклеиновых кислот в синтезе белка. 
60. ДНК как хранитель специфической информации о структуре белков. 
61. Биохимические основы генетического кода. 
62. Роль РНК в процессах считывания и реализации наследственной информации. 
63. Активация аминокислот при синтезе белка. 



64. Сборка белковых молекул в рибосомах.
65.  Возникновение пространственной структуры белковых молекул. 
66. Регуляция синтеза белка.
67. Катаболические превращения аминокислот. 
68. Реакции переаминирования, дезаминирования, декарбоксилирования. 
69. Образование  заменимых  аминокислот  и  биологически  активных  производных

аминокислот. 
70. Связь превращений аминокислот с циклом трикарбоновых кислот.
71. Образование аммиака при дезаминировании аминокислот и азотистых оснований. 
72. Транспорт аммиака. 
73. Орнитиновый цикл синтеза мочевины как главный путь устранения аммиака. 
74. Общие представления об обмене нуклеопротеидов и хромопротеидов. 
75. Образование мочевой кислоты. 

РАЗДЕЛ 3. Морфофункциональное состояние мышечной системы при
физических нагрузках

Вопросы для самоподготовки:

1. Содержание  воды,  белков,  липидов,  углеводов  и  минеральных  соединений  в
мышечной ткани. 

2. Макроэргические соединения мышц, их концентрация и распределение в мышечном
волокне. 

3. Важнейшие белки мышц: миозин, актин, тропонин, тропомиозин, миоглобин, белки
стромы, ядер, их важнейшие свойства, структурная организация и роль в мышечном
волокне. 

4. Молекулярное строение миофибрилл.
5. Последовательность химических реакций мышечного сокращения. 
6. Роль ацетилхолина,  ионов кальция и  модуляторных белков в процессе мышечного

сокращения. 
7. АТФ-азная активность миозина и ее роль в сократительной деятельности мышц. 
8. Взаимодействие актина и миозина в процессе сокращения. 
9. Химические реакции при расслаблении мышц. 
10. Роль АТФ в двухфазной мышечной деятельности.
11. Связь  показателей  механической  производительности  мышц  с  особенностями  их

химического  состава  и  строения,  особенностями  молекулярного  строения
миофибрилл.

12. Относительное  постоянство  концентрации  АТФ  -  необходимое  условие
сократительной деятельности мышц. 

13. Понятие об аэробных и анаэробных путях ресинтеза АТФ при мышечной работе.
14. Количественные характеристики биоэнергетических процессов:  мощность,  емкость,

скорость развертывания, эффективность.
15. Ресинтез  АТФ  в  креатинфосфокиназной  реакции,  кинетические  характеристики  и

механизмы регуляции скорости этой реакции в процессе мышечной работы.
16. Роль  креатинфосфокиназной  реакции  в  энергетическом  обеспечении  мышечной

работы. 
17. Ресинтез креатинфосфата. 
18. Участие креатинфосфата в обеспечении внутриклеточного транспорта энергии. 
19. Влияние специализированной тренировки на биохимические факторы, определяющие

кинетические характеристики креатинфосфокиназной реакции. 
20. Ресинтез АТФ в процессе гликолиза. 
21. Кинетические характеристики и особенности регуляции гликолиза при работе. 



22. Роль гликолиза в энергетическом обеспечении мышечной работы. 
23. Молочная кислота, особенности ее влияния на обменные процессы при работе.
24. Пути устранения молочной кислоты при работе и в период восстановления.
25. Биохимические факторы, определяющие кинетические характеристики гликолиза и их

изменение под влиянием специализированной тренировки. 
26. Роль  в  ресинтезе  АТФ  процессов  анаэробного  образования  янтарной  кислоты  и

альтернативных путей распада углеводов: глицерофосфатного шунта и образования
аланина. 

27. Миокиназная  реакция,  ее  роль  в  поддержании  постоянства  концентрации  АТФ  и
регуляции активности ферментов энергетического обмена.

28. Ресинтез АТФ в процессе окислительного фосфорилирования. 
29. Кинетические  характеристики  и  механизмы регуляции  скорости  этой  реакции при

работе. 
30. Факторы,  влияющие на  степень  сопряжения  окисления  с  фосфорилированием при

работе. 
31. Влияние специализированной тренировки на биохимические факторы, определяющие

кинетические характеристики аэробного пути ресинтеза АТФ.
32. Понятие о срочных, отставленных и кумулятивных биохимических изменениях, их

взаимосвязь. 
33. Характер энергетического обеспечения работы как главный фактор, определяющий

направленность срочных биохимических изменений. 
34. Зависимость  характера  и  глубины  срочных  биохимических  изменений  от

особенностей  мышечной  работы:  мощности  и  продолжительности  упражнений,
продолжительности  интервалов  отдыха,  режима  деятельности  мышц,  количества
участвующих в работе мышц.

35. Биохимические изменения в работающих мышцах, крови, других органах и тканях. 
36. Биохимические  особенности  мобилизации энергетических  субстратов  и  транспорта

кислорода к работающим тканям. 
37. Особенности регуляции обмена веществ при работе в различных условиях.
38. Классификация мышечных упражнений по биохимическим критериям. 
39. Особенности  биохимических  изменений  в  критических  условиях  мышечной

деятельности: на уровне «порога анаэробного обмена», на «критической» мощности,
на  «мощности  истощения»,  на  уровне  максимальной  анаэробной  мощности,  при
выполнении упражнений разных зон относительной мощности. 

2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  «Наименование  дисциплины
(модуля)» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в
ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров,
практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный
комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей
необходимо  внимательно  ознакомиться  с  рабочей  программы  дисциплины  (модуля),
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.



С  целью  обеспечения  успешного  обучения  обучающийся  должен  готовиться  к
лекции,  поскольку  она  является  важнейшей  формой  организации  учебного  процесса,
поскольку:

− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой

прочитанной лекции;
− внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях

лекционной тетради;
− запишите  возможные  вопросы,  которые  вы  зададите  лектору  на  лекции  по

материалу изученной лекции;
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте  тему  предстоящей  лекции (по  тематическому плану,  по  информации

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа.
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на
работу во время занятия,  обработку полученных результатов,  исправление полученных
замечаний.

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление с  инструктивными материалами с  целью осознания  задач практического
занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного
выполнения предложенных преподавателем задач.

− самостоятельное  выполнение  заданий  согласно  обозначенной  рабочей
программой дисциплины (модуля)  тематики.

Самостоятельная работа. 
Самостоятельная  работа  -  планируемая  учебная,  учебно-исследовательская,

научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное)
время  по  заданию  и  при  методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его
непосредственного  участия  (при  частичном  непосредственном  участии  преподавателя,
оставляющем ведущую роль за работой студентов).

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется  выполнять  параллельно  с  изучением  данной  темы.  При  выполнении
заданий по возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная  работа  студентов  в  ВУЗе  является  важным  видом  учебной  и
научной деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную
роль в рейтинговой технологии обучения. 

К  современному  специалисту  в  области  медицины  общество  предъявляет
достаточно широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет
наличие у выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно
добывать знания из различных источников, систематизировать полученную информацию,
давать  оценку  конкретной  профессиональной  ситуации.  Формирование  такого  умения
происходит в течение всего периода обучения.



В  процессе  самостоятельной  работы  студент  приобретает  необходимые  для
будущей  специальности  компетенции,  навыки  самоорганизации,  самоконтроля,
самоуправления,  саморефлексии  и  становится  активным  самостоятельным  субъектом
учебной деятельности.

Самостоятельная  работа  студентов  должна  оказывать  важное  влияние  на
формирование  личности  будущего  специалиста,  его  компетентность.  Каждый  студент
самостоятельно  определяет  режим  своей  работы  и  меру  труда,  затрачиваемого  на
овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную
работу по личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и
других условий.

Виды самостоятельной работы.
Работа с литературой.
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой -
это  всегда  большая  экономия  времени  и  сил.  Правильный  подбор  учебников
рекомендуется  преподавателем,  читающим лекционный  курс.  Необходимая  литература
может  быть  также  указана  в  методических  разработках  по  данному  курсу.  Изучая
материал  по  учебнику,  следует  переходить  к  следующему  вопросу  только  после
правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в
том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного
вывода).  При  изучении  любой  дисциплины  большую  и  важную  роль  играет
самостоятельная  индивидуальная  работа.  Особое  внимание  следует  обратить  на
определение  основных  понятий  курса.  Студент  должен  подробно  разбирать  примеры,
которые  поясняют  такие  определения,  и  уметь  строить  аналогичные  примеры
самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно
составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради
(на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать
вопросы,  выделенные  студентом  для  консультации  с  преподавателем.  Выводы,
полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при
перечитывании записей лучше запоминались.  Опыт показывает,  что многим студентам
помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто
употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные
положения  лекции,  а  также  может  служить  постоянным  справочником  для  студента.
Различают  два  вида  чтения:  первичное  и  вторичное.  Первичное  -  это  внимательное,
неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение
может  быть  и  не  вторым,  а  третьим  или  четвертым).  Самостоятельная  работа  с
учебниками и книгами (а  также самостоятельное теоретическое исследование проблем,
обозначенных преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя
научного способа познания. 

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель –
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим
собственная  внутренняя  установка  при  обращении  к  печатному  слову  (найти  нужные
сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать
материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия.

Методические рекомендации по составлению конспекта: 
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 
2. Выделите главное, составьте план; 
3.  Кратко  сформулируйте  основные  положения  текста,  отметьте  аргументацию

автора; 



4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании
старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость
мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их
доказательства.  При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого
предложения.  Мысли  автора  книги  следует  излагать  кратко,  заботясь  о  стиле  и
выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть
логически  обоснованным,  записи  должны  распределяться  в  определенной
последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и
дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует
от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.

Методические материалы по самостоятельному решению задач
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения,

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения
проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до
начала  вычислений  составить  краткий  план  решения  проблемы  (задачи).  Решение
проблемных задач или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в
строгом  порядке,  отделяя  вспомогательные  вычисления  от  основных.  Решения  при
необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и рисунками.
Следует  помнить,  что  решение  каждой  учебной  задачи  должно  доводиться  до
окончательного  логического  ответа,  которого  требует  условие,  и  по  возможности  с
выводом.  Полученный ответ следует проверить способами,  вытекающими из  существа
данной  задачи.  Полезно  также  (если  возможно)  решать  несколькими  способами  и
сравнить  полученные  результаты.  Решение  задач  данного  типа  нужно  продолжать  до
приобретения твердых навыков в их решении.

Методические материалы к выполнению реферата
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в

форме публикации доклада,  содержания научного труда (трудов),  литературы по теме.
Работа  над  рефератом  условно  разделяется  на  выбор  темы,  подбор  литературы,
подготовку и защиту плана; написание теоретической части и всего текста с указанием
библиографических данных используемых источников, подготовку доклада, выступление
с ним. Тематика рефератов полностью связана с основными вопросами изучаемого курса. 

Список  литературы  к  темам  не  дается,  и  обучающиеся  самостоятельно  ведут
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской
библиотекой. 

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с
целью  отбора  и  обработки  собранного  материала,  обоснованию  актуальности  темы  и
теоретического уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-
либо деятельности. 

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план.
Изучая  литературу,  продолжается  обдумывание  темы,  осмысливание  прочитанного,
делаются  выписки,  сопоставляются  точки  зрения  разных  авторов  и  т.д.  Реферативная
работа  сводится  к  тому,  чтобы  в  ней  выделились  две  взаимосвязанные  стороны:  во-
первых,  ее  следует  рассматривать  как  учебное  задание,  которое  должен  выполнить
обучаемый,  а  во-вторых,  как  форму  научной  работы,  творческого  воображения  при
выполнении учебного задания. 

Наличие  плана  реферата  позволяет  контролировать  ход  работы,  избежать
формального переписывания текстов из первоисточников. 

Оформление  реферата  включает  титульный  лист,  оглавление  и  краткий  список
использованной  литературы.  Список  использованной  литературы  размещается  на
последней  странице  рукописи  или  печатной  форме  реферата.  Реферат  выполняется  в



письменной или печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт
Times New Roman, кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров
текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация
страниц производится вверху листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит. 

Рефераты  должны  быть  написаны  простым,  ясным  языком,  без  претензий  на
наукообразность.  Следует  избегать  сложных  грамматических  оборотов,  непривычных
терминов  и  символов.  Если  же  такие  термины  и  символы  все-таки  приводятся,  то
необходимо разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата. 

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата
и подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы,
умения  выделить  главное,  поставить  дискуссионный  вопрос,  привлечь  внимание
слушателей к интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли. 

Рефераты  обязательно  подлежат  защите.  Процедура  защиты  начинается  с
определения оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный
анализ  работы  обучающимся,  обращают  внимание  на  положительные  моменты  и
недостатки реферата, дают общую оценку содержанию, форме преподнесения материала,
характеру  использованной  литературы.  Иногда  они  дополняют  тот  или  иной  раздел
реферата.  Последнее  особенно  ценно,  ибо  говорит  о  глубоком  знании  обучающимся-
оппонентом изучаемой проблемы. 

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся
имеют  право  уточнить  или  опровергнуть  какое-либо  утверждение.  Преподаватель
предлагает любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться
подвести итог обсуждению. 

Алгоритм работы над рефератом 
1. Выбор темы 
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения); 
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы; 
Желательно избегать слишком длинных названий; 
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с

научной  точки  зрения  терминов,  излишней  наукообразности,  а  также  чрезмерного
упрощения формулировок. 

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части;
заключения; списка литературы; приложений. 

3. Основные требования к введению: 
Во  введении  не  следует  концентрироваться  на  содержании;  введение  должно

включать  краткое  обоснование  актуальности  темы  реферата,  где  требуется  показать,
почему  данный  вопрос  может  представлять  научный  интерес  и  есть  ли  связь
представляемого  материала  с  современностью.  Таким  образом,  тема  реферата  должна
быть актуальна либо с научной точки зрения, либо с современных позиций. 

Очень  важно  выделить  цель,  а  также  задачи,  которые  требуется  решить  для
выполнения цели.

Введение  должно  содержать  краткий  обзор  изученной  литературы,  в  котором
указывается  взятый  из  того  или  иного  источника  материал,  кратко  анализируются
изученные источники, показываются их сильные и слабые стороны; 

Объем введения составляет две страницы текста. 
4. Требования к основной части реферата: 
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы; 
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты; 
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и

распределен по параграфам, имеющим свои названия; 



В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь,
когда приводятся цифры и чьи-то цитаты); 

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и
т. д.); 

Объем основной части составляет около 10 страниц. 
5. Требования к заключению: 
В заключении формулируются выводы по параграфам,  обращается  внимание на

выдвинутые во введении задачи и цели; 
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной

части. 
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу): 
Необходимо  соблюдать  правильность  последовательности  записи  источников:

сначала  следует  писать  фамилию,  а  после  инициалы;  название  работы  не  ставится  в
кавычки; после названия сокращенно пишется место издания;  затем идет год издания;
наконец, называется процитированная страница. 

Критерии оценки реферата 
Обучающийся,  защищающий  реферат,  должен  рассказать  о  его  актуальности,

поставленных  целях  и  задачах,  изученной  литературе,  структуре  основной  части,
сделанных в ходе работы выводах. 

По  окончанию  выступления  ему  может  быть  задано  несколько  вопросов  по
представленной проблеме. 

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.

Методические материалы к выполнению эссе 
Эссе  –  литературное  произведение  небольшого  объема,  обычно  прозаическое,

свободной  композиции,  передающее  индивидуальные  впечатления,  суждения,
соображения автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении.
Это вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и
закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в
развитии  самостоятельного  творческого  мышления  и  письменного  изложения
собственных мыслей. При написании эссе обучающийся должен представить развернутый
письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный
преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания
эссе  разрешается  пользоваться  нормативно-правовыми  актами,  конспектом  лекций  (в
печатном  виде).  Использование  интернет-ресурсов  не  допускается.  Темы  эссе
преподаватель  предлагает  из  числа  тех,  которые  обучающиеся  уже  рассматривали  на
лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе оценочных
средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна или
несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию.

Требования к выполнению эссе:
1. Проводится письменно. 
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через

1,5 интервала с  полями:  верхнее,  нижнее – 2;  правое – 3;  левое –  1,5.  Отступ первой
строки абзаца – 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст
работы. При этом обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем,
а рисунки сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких
таблиц и/или рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их
целесообразно  проставлять  внизу  страницы  –  по  середине  или  в  правом  углу.  Номер
страницы не  ставится  на  титульном листе,  но  в  общее  число  страниц он  включается.
Объем  эссе,  без  учета  приложений,  не  должен  превышать  5  страниц.  Значительное



превышение установленного объема является недостатком работы и указывает на то, что
обучающийся не сумел отобрать и переработать необходимый материал. 

3.  Работа  должна содержать  собственные умозаключения  по  сути  поставленной
проблемы,  включать  самостоятельно  проведенный  анализ  по  сути  этой  проблемы,
выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

Критерии оценки эссе: 
«Отлично»  –  исключительные  знания  материала,  абсолютное  понимание  сути,

безукоризненное  знание  основных  понятий  и  положений,  логически  и  лексически
грамотно  изложенный,  содержательный,  аргументированный,  конкретный  и
исчерпывающий ответ.

«Хорошо»  –  глубокие  знания  материала,  правильное  понимание  сути,  знание
основных понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ.

«Удовлетворительно»  –  твердые,  но  недостаточно  полные  знания,  верное
понимание сути, в целом правильный ответ.

«Неудовлетворительно»  –  непонимание  сущности  задания,  грубые  ошибки  в
ответе.

Методические материалы по выполнению тестирования. 
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в
процессе изучения темы/раздела. 

Тестовые  задания выполняются в  письменной форме и  сдаются  преподавателю,
ведущему  дисциплину  (модуль).  На  выполнение  тестовых  заданий  обучающимся
отводится 45 минут.

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки
по содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы.

Критерии оценки теста: 
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной
негрубой  ошибки,  не  более  трех  негрубых  ошибок,  одной  негрубой  ошибки  и  трех
недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или
правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Методические материалы по выполнению доклада. 
Рекомендуется следующая структура доклада: 
1. титульный лист, содержание доклада; 
2. краткое изложение; 
3. цели и задачи; 
4. изложение  характера  исследований  и  рассмотренных  проблем,  гипотезы,

спорные вопросы; 
5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и

достоверности; 
6. анализ и толкование полученных в работе результатов; 
7. выводы и оценки; 
8. библиография и приложения. 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут. 
Основные требования к оформлению доклада: 
˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося; 
˗ все  использованные  литературные  источники  сопровождаются

библиографическим описанием; 
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски); 



˗ единицы  измерения  должны  применяться  в  соответствии  с  действующими
стандартами; 

˗ все  названия  литературных  источников  следует  приводить  в  соответствии  с
новейшими изданиями; 

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное
содержание или улучшают ее наглядность; 

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться
так, как они указываются в источнике; 

Критерии оценки доклада 
При  выполнении  доклада  обучающийся  должен  продемонстрировать  умение

кратко  излагать  прочитанный  материал,  а  также  умение  обобщать  и  анализировать
материал по теме доклада.

Презентация 
Методические материалы к презентациям 
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 
2. На титульном слайде должно быть отражено: 
˗ наименование факультета; 
˗ тема презентации; 
˗ фамилия,  имя,  отчество,  направление  подготовки/  специальность,

направленность  (профиль)/  специализация,  форма  обучения,  номер  группы  автора
презентации; 

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы; 
˗ год выполнения работы. 
3. В  презентации  должны  быть  отражены  обоснование  актуальности

представляемого материала, цели и задачи работы. 
4. Содержание  презентации  должно  включать  наиболее  значимый  материал

доклада, а также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты,
видео – вставки, звуковое сопровождение. 

5. Заключительный  слайд  должен  содержать  информацию  об  источниках
информации для презентации. 

Критерии оценки презентации 
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.
2. Правильность оформления титульного слайда.
3. Актуальность  отобранного  материала,  обоснованность  формулировки  цели  и

задач работы.
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц,

диаграмм,  рисунков,  фотографий,  карт,  видео  –  вставок,  звукового  сопровождения;
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников
и не менее 2-х литературных источников).

Методические материалы по подготовке к опросу
Самостоятельная  работа  обучающихся  включает  подготовку  к  опросу  на

практических  занятиях.  Для  этого  обучающийся  изучает  лекции,  основную  и
дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в
рабочей программе и доводятся до студентов заранее. 

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом,
посвященным  теме  практического  занятия,  в  учебнике  или  другой  рекомендованной
литературе,  конспекте  лекции,  обратить  внимание  на  усвоение  основных  понятий
дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их
освещения.

Критерии оценки опроса



«Отлично»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;
 в  ответе  прослеживается  четкая  структура,  логическая  последовательность,

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений;
 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной

науки и междисциплинарных связей;
 свободное владение терминологией;
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие;
«Хорошо»:
–  дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленный  вопрос,  показано  умение

выделять существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи;
 ответ  недостаточно  логичен  с  единичными  ошибками  в  частностях,

исправленные студентом с помощью преподавателя;
 единичные ошибки в терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие.
«Удовлетворительно»:
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции;
 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен

самостоятельно  выделить  существенные  и  несущественные  признаки  и  причинно-
следственные связи;

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах;
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки;
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов.
«Неудовлетворительно»:
– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по

вопросу;
 присутствуют фрагментарность,  нелогичность изложения, студент не осознает

связь обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная;
 незнание терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы неправильные.
Методические материалы по выполнению практического задания
При  выполнении  практического  задания  обучающийся  придерживается

следующего алгоритма:
1. Записать дату, тему и цель задания;
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания;
3. Повторить  теоретические  задания,  необходимые  для  рациональной  работы  и

других  практических  действий,  используя  конспекты  лекций  и  рекомендованную
литературу, представленной в программе;

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий;
5. Обобщить  результаты  работы,  сформулировать  выводы  /  дать  ответы  на

контрольные вопросы;
Работа  должна  быть  выполнена  грамотно,  с  соблюдением культуры изложения.

При  использовании  данных  из  учебных,  методических  пособий  и  другой  литературы,
периодических  изданий,  Интернет-источников  должны  иметься  ссылки  на
вышеперечисленные. 

Критерии оценки практического задания:
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению;

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные
при  изучении  дисциплины  знания;  правильно  используются  формулы,  понятия,
процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения.



«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не
существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность;
используются  ссылки  на  полученные  при  изучении  дисциплины  знания,  правильно
используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для
подтверждения принятого решения.

«Удовлетворительно»  –  правильный  ответ,  допускаются  грубые  ошибки  в
обосновании  принятого  решения;  рассуждения  не  последовательные  сумбурные;
используются ссылки на  полученные при изучении дисциплины знания;  используются
формулы, процедуры, понятия, имеющие прямое значение для подтверждения принятого
решения, однако, при обращении к ним допускаются серьезные ошибки, студент не может
правильно ими воспользоваться.

«Неудовлетворительно,  не  зачтено»  –  ответ  неверный,  отсутствует  обоснование
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса.

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания): 
Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы

сформулированы четко.  Эталонный ответ полностью соответствует  решению студента,
которое хорошо обосновано теоретически. 

Оценка  «хорошо»  выставляется,  если  задача  решена,  ответы  на  вопросы
сформулированы  недостаточно  четко.  Решение  студента  в  целом  соответствует
эталонному ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически. 

Оценка  «удовлетворительно»  выставляется,  если  задача  решена  не  полностью,
ответы не содержат всех необходимых обоснований решения. 

Оценка  «неудовлетворительно»  выставляется,  если  задача  не  решена  или  имеет
грубые теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы.

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации.
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой

или  экзаменом.  Подготовка  к  промежуточной  аттестации  способствует  закреплению,
углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению
их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся
пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете
или  экзамене  студент  демонстрирует  то,  что  он  освоил  в  процессе  обучения  по
дисциплине (модулю).

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для
себя  трудные  вопросы.  Обязательно  в  них  разобраться.  В  заключение  еще  раз
целесообразно  повторить  основные  положения,  используя  при  этом  листы  опорных
сигналов.  Систематическая  подготовка  к  занятиям  в  течение  семестра  позволит
использовать время промежуточной аттестации для систематизации знаний.

3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ  ЗНАНИЙ,  УМЕНИЙ,  НАВЫКОВ  И  (ИЛИ)  ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ  ЭТАПЫ  ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ

3.1.  Организационные  основы  применения  балльно-рейтинговой  системы
оценки успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценка  качества  освоения  обучающимися  дисциплины  (модуля)  реализуется  в
формате балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
осуществляется по 100-балльной шкале.

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из
результатов:



 текущего  контроля  успеваемости  (максимальный  текущий  рейтинг
обучающегося 80 рейтинговых баллов);

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20
рейтинговых баллов).

Условия оценки освоения обучающимся  дисциплины (модуля)  в  формате БРСО
доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также
размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде
Университета.

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

В  течение  учебного  семестра  до  промежуточной  аттестации  на  основании
утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг
обучающегося.  Текущий  рейтинг  обучающегося  складывается  как  сумма  рейтинговых
баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по
учебной дисциплине.

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:

 академическая  активность  (посещаемость  учебных  занятий,  самостоятельное
изучение  содержания  учебной  дисциплины  в  электронной  информационно-
образовательной  среде,  соблюдение  сроков  сдачи  практических  заданий  и  текущих
контрольных мероприятий и др.);

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты,
творческие  задания,  кейс-задания,  лабораторные  работы,  расчетные  задания  и  др.,
активное участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.),
защита проектов и др.);

 прохождение  рубежей  текущего  контроля,  включая  соблюдение  графика  их
прохождения в электронной информационно-образовательной среде.

Для  планирования  расчета  текущего  рейтинга  обучающегося  используются
следующие пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов
академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20
итоговое практическое задание 20

рубежи текущего контроля 30
ИТОГО: 80

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть
накоплен  текущий  рейтинг  не  менее  52  рейтинговых  баллов  (65%  от  максимального
значения текущего рейтинга).

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по
дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей
текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за
каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического
задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного
за итоговое практическое задание.



Невыполнение  вышеуказанных  условий  является  текущей  академической
задолженностью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного
мероприятия промежуточной аттестации.

Сведения  о  наличии  у  обучающихся  текущей  академической  задолженности,
сроках  и  порядке  добора  рейтинговых  баллов  для  её  ликвидации  доводятся  до
обучающихся педагогическим работником.

В случае  неликвидации текущей  академической  задолженности,  педагогический
работник  обязан  во  время  контрольного  мероприятия  промежуточной  аттестации
поставить  обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей
академической  задолженности  возможна  в  периоды  проведения  повторной
промежуточной аттестации.

3.3.  Проведение  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным
образовательным  программам  высшего  образования  –  программ  специалитета  в
Российском  государственном  социальном  университете  и  Положением  о  балльно-
рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным
образовательным  программам  высшего  образования  -   программам  бакалавриата,
программам  специалитета,  программам  магистратуры  в  Российском  государственном
социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы обучающегося  на  контрольном мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по
дисциплине  (модулю)  выставляется  по  пятибалльной  системе  для
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета.

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой
системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным  программам  высшего  образования  -  программам  бакалавриата,
программам  специалитета,  программам  магистратуры  в  Российском  государственном
социальном университете. 

В  процессе  определения  рубежного  рейтинга  обучающегося  используется
следующая шкала:

Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе
контрольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся  глубоко  и  прочно  усвоил  программный  материал,
исчерпывающе,  последовательно,  грамотно  и  логически  стройно  его
излагает,  тесно  увязывает  с  задачами  и  будущей  деятельностью,  не
затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с
задачами и практическими заданиями,  правильно  обосновывает  принятые
решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская
ошибок16-18

рейтинговых
баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу
излагает  его,  не допуская  существенных неточностей в  ответе  на  вопрос,
может  правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет
необходимыми  умениями  и  навыками  при  выполнении  практических
заданий



13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся освоил основной материал,  но не знает  отдельных деталей,
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает
последовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся  не  знает  значительной  части  программного  материала,
допускает  существенные  ошибки,  с  большими  затруднениями  выполняет
практические задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован

Если  результат  контроля  успеваемости  в  рамках  проведения  контрольных
мероприятий  промежуточной  аттестации  (рубежный  рейтинг  обучающегося)
неудовлетворительный  (получено  менее  13  рейтинговых  баллов),  то  промежуточная
аттестация по учебной дисциплине  (модулю) невозможна даже при наличии высокого
текущего рейтинга,  полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине
(модулю).
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Методические материалы по дисциплине (модулю)  «Разработка основных и дополни-
тельных образовательных программ» разработана  на  основании  федерального  государственного
образовательного  стандарта  высшего  образования  – бакалавриата  по  направлению  подготовки
44.03.01  Педагогическое образование,  утвержденного приказом Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 22.02.2018 № 121, учебного плана по основной профессиональной образо-
вательной программе высшего образования – программы  бакалавриата  по направлению подготовки
44.03.01 Педагогическое образование (далее ОПОП).

Методические материалы по дисциплине (модулю)  «Разработка основных и дополни-
тельных образовательных программ» разработаны рабочей группой в составе:  к.и.н. доцента
Алиевой З.К., канд. пед. наук, доцента А.А. Квитковской.

Методические материалы по дисциплине (модулю) обсуждены и утверждены на заседа-
нии кафедры 
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Заведующий кафедрой
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1.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ  К  ЛЕКЦИОННЫМ,  ПРАКТИЧЕСКИМ  И
ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине
(модулю)

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм орга-
низации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой систематическое,
последовательное, монологическое изложение педагогическим работником учебного материа-
ла, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой элемент техно-
логии представления учебного материала путем логически стройного, систематически после-
довательного и ясного изложения.

Цель  лекции  –  организация  целенаправленной  познавательной  деятельности  обу-
чающихся  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 целост-
ном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источ-
ника 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 си-

стематических 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 определе-
ния) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоя-
тельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-иссле-
довательской 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  рас-
крытия перспектив дальнейшего развития данной науки. 

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, допус-
кающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, излага-
емой при раскрытии внутрипредметных и межпредметных связей, исключая детализацию и
конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет на-
учно-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 мате-
риала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами,
сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, стремясь
направить ее в нужное русло.

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каж-
дого  раздела  лекции задаются  вопросы.  Первый -  для  того,  чтобы узнать,  насколько обу-
чающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для
выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При неудовлетворительных
результатах контрольного опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному
разделу, изменив при этом методику подачи материала.
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. Про-
блемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения размыш-
ления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача со-
держит 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 презента-
цию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно органично ин-
тегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию возможно
выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна отражать суть
основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует обратить внимание
обучающихся.  В  условиях  применения  активного  метода  проведения  занятий  презентация
представляется весьма удачным способом донесения информации до слушателей. Единствен-
ное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их оформление и текст.
Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, которая будет отвле-
кать 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 обу-
чающихся в проблематику. 

Краткое содержание лекционных занятий

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала
РАЗДЕЛ 1. КОНЦЕПЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕ-

РЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Тема 1.1. Физическая культура

и спорт в системе дополнительного
образования: ценности, цели, содер-
жание, формы, измерение результа-
тивности

Ценностно-мотивационный компонент фи-
зической культуры и спорта в системе дополни-
тельного образования. Цели физической культу-
ры и спорта в системе дополнительного образо-
вания. Содержательный компонент физической
культуры и спорта в  системе дополнительного
образования.  Формы  физической  культуры  и
спорта в системе дополнительного образования.
Измерение  результативности  физической
культуры и спорта в  системе дополнительного
образования.



6

Тема 1.2. Функции системы до-
полнительного  образования  в  Рос-
сии в сфере физической культуры и
спорта.

Понятие  «Функция  физической  культуры».
Классификация функций физической культуры
в системе дополнительного образования. Харак-
теристика  общекультурных  функций  физиче-
ской культуры в системе дополнительного обра-
зования. Характеристика эстетической функция
физической  культуры  в  системе  дополнитель-
ного  образования.  Характеристика  социальной
функции физической культуры в системе допол-
нительного образования. Характеристика специ-
фических функций физической культуры в си-
стеме дополнительного образования. Характери-
стика специфических образовательных функций
физической  культуры  в  системе  дополнитель-
ного  образования.  Характеристика  специфиче-
ских прикладных функций физической культу-
ры в системе дополнительного образования. Ха-
рактеристика  специфических  спортивных
функций физической культуры в системе допол-
нительного образования. Характеристика специ-
фических  рекреативных  и  оздоровительно-реа-
билитационных функций физической культуры
в системе дополнительного образования. Харак-
теристика частных функций физической культу-
ры в системе дополнительного образования. Ха-
рактеристика  эмоционально-зрелищной
функции  спорта  в  системе  дополнительного
образования. Характеристика функции спорта -
социальной интеграции и социализация лично-
сти в системе дополнительного образования. Ха-
рактеристика экономической функции спорта в
системе дополнительного образования. Характе-
ристика  соревновательно-эталонной  функции
спорта в системе дополнительного образования.
Характеристика  эвристическо-достиженческой
функции  спорта  в  системе  дополнительного
образования. Характеристика функции спорта -
личностно-направленного воспитания, обучения
и развития в системе дополнительного образова-
ния. Характеристика оздоровительно-рекреатив-
ной функции спорта в системе дополнительного
образования. Характеристика коммуникативной
функции  спорта  в  системе  дополнительного
образования.

РАЗДЕЛ 2. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Тема  2.1. Становление  си-
стемы  дополнительного  образова-
ния в сфере физической культуры и
спорта.

Историко-генетический  анализ  становле-
ния и развития системы дополнительного обра-
зования в сфере физической культуры и спорта.
Преобразование  внешкольной  работы  и  вне-
школьного воспитания физической культуры и
спорта в систему дополнительного образования.
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Педагогический  потенциал  дополнительного
образования  в  сфере  физической  культуры  и
спорта.  Специфика  дополнительного  образова-
ния по физической культуре и спорту в школе.
Смысловое  значение  категории  «развитие»  в
сфере физической культуре и спорте, отличия от
близких  понятий  в  системе  дополнительного
образования. Уровни учреждений дополнитель-
ного  образования  детей  в  сфере  физической
культуры  и  спорта.  Специфика  организации  и
основы  построения  педагогического  процесса
учреждений  дополнительного  образования  в
сфере физической культуры и спорта.

Тема  2.2.  Система  дополни-
тельного образования в сфере физи-
ческой  культуры  и  спорта  в
условиях  модернизации  общего
образования.

Концепция модернизации и основные по-
ложения  стратегии  развития  дополнительного
образования  в  сфере  физической  культуры  и
спорта. Новые социальные требования к допол-
нительному  образованию  в  сфере  физической
культуры  и  спорта.  Направления  развития  до-
полнительного образования в сфере физической
культуры  и  спорта.  Современные  информаци-
онно-коммуникативные  технологии  и  средства
массовой информации для решения задач допол-
нительного  образования  в  сфере  физической
культуры и спорта. Педагогические технологии
в системе дополнительного образования в сфере
физической культуры и спорта. Специфика до-
полнительного образования в школе в сфере фи-
зической  культуры  и  спорта.  Педагогический
потенциал дополнительного образования в сфе-
ре физической культуры и спорта. Дополнитель-
ное образование в сфере физической культуры и
спорта и тенденции образовательной политики в
России.

РАЗДЕЛ  3.  КЛАССИФИКАЦИЯ  УЧРЕЖДЕНИЙ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Тема  3.1.  Многообразие
секций, клубов, творческих объеди-
нений,  коллективов  в  системе  до-
полнительного образования в сфере
физической культуры и спорта

Характеристика типов и видов учреждений
дополнительного  образования  в  сфере  физиче-
ской культуры и спорта.  Спортивные секции в
системе  дополнительного  образования.
Спортивные клубы в системе дополнительного
образования.  Спортивно-культурные  и  творче-
ские  объединения  в  системе  дополнительного
образования. Коллективы физической культуры
в  системе  дополнительного  образования.
Спортивное  направление  в  дополнительном
образовании общеобразовательных школ. Эсте-
тическое направление в дополнительном образо-
вании в системе дополнительного образования.
Детские и юношеские спортивные организации
и объединения в системе дополнительного обра-



8

зования.
Тема  3.2.  Проектирование

программ  дополнительного  образо-
вания в  сфере  физической культу-
ры и спорта

Проектирование  программ  дополнительного
образования  в  сфере  физической  культуры  и
спорта. Виды программ дополнительного обра-
зования в сфере физической культуры и спорта.
Учебно-методическое  обеспечение  дополни-
тельного  образования  в  сфере  физической
культуры и спорта.  Профессиограмма педагога
дополнительного  образования  в  сфере  физиче-
ской культуры и спорта. Лицензирование учре-
ждений  дополнительного  образования  в  сфере
физической  культуры  и  спорта.  Особенности
взаимодействие школы и учреждений дополни-
тельного  образования  в  сфере  физической
культуры  и  спорта:  цели,содержание,  формы,
результаты.  Структурно-организационные
формы  реализации  дополнительного  образова-
ния  в  сфере  физической  культуры  и  спорта.
Нормативно-правовые  регулятивы  организации
дополнительного  образования  в  сфере  физиче-
ской  культуры  и  спорта.  Взаимодействие  с
участниками образовательного процесса и соци-
альными партнерами, руководство коллективом
дополнительного  образования  в  сфере  физиче-
ской  культуры и спорта.  Организация команд-
ной работы для решения задач развития органи-
зации,  осуществляющих  образовательную  дея-
тельность,  реализация  экспериментальной  ра-
боты дополнительного образования в сфере фи-
зической культуры и спорта. Использование ин-
дивидуальных и групповых технологий приня-
тия  решений в  управлении  организацией,  осу-
ществляющей  образовательную  деятельность
дополнительного  образования  в  сфере  физиче-
ской культуры и спорта. Стратегии культурно-
просветительской  деятельности  дополнитель-
ного образования в сфере физической культуры
и спорта.

1.2.  Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дис-
циплине (модулю)

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на
развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учеб-
ные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое
занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством препода-
вателей одной или нескольких практических работ.

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных способно-
стей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;  углублении,
расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и содей-
ствии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на практиче-
ских занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные знания.
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Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практиче-
ские занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием ак-
тивных и интерактивных образовательных технологий. 

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий: 
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе

решения общих задач в  условиях максимально возможного приближения к  реальным про-
блемным 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 заседа-
ний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, дей-
ствий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с исполне-
нием 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 об-
становке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия,
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсцени-
ровки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку
своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребно-
сти 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 ви-
дов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отли-
чается  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 пред-
метно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать рацио-
нальный маршрут, пользуясь различными картами). 

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое со-
держит 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 про-
стые, критические и экстремальные.

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основан-
ный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосред-
ственная цель метода case-study -  обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разо-
браться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы де-
лятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусствен-
но созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности посред-
ствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) от-
носится 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 межлич-
ностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в
том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно
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выделить основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений –
навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг. 

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое отноше-
ние к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это
умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, под-
разумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ.

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой аудито-
рией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, демонстрация
слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм. 

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсужде-
ние конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и бо-
лее  лицами.  Задача  дискуссии  -  обнаружить  различия  в  понимании  вопроса  и  в  споре
установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управля-
емой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов,
планирование своего поведения,  ограничение времени на  выступления и  их заданная оче-
редность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему да-
ется неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает ин-
терес 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 сто-
роны, 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 направле-
но 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. Педагоги-
ческий работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – задавать
определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить лиде-
ра 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 кол-
локвиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса (обычно
не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), рефераты,
проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и об-
суждаются 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 обу-
чающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую
проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обу-
чающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный
материал. 

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) —
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при
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котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество ва-
риантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей
отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является мето-
дом экспертного оценивания. 

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную разра-
ботку  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 практиче-
ских задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей. 

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-конфе-
ренция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная часть.
То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов.

-  Метод  портфолио  (итал.  portfolio  —  'портфель,  англ.  -  папка  для  документов)  -
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов о них.

РАЗДЕЛ  1.  КОНЦЕПЦИЯ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  В  СФЕРЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Вопросы для самоподготовки:
1. Формы физической культуры и спорта в системе дополнительного образования.
2. Измерение результативности физической культуры и спорта в системе дополнитель-

ного образования.
3. Специфические образовательные функции физической культуры в системе дополни-

тельного образования.
4. Специфические прикладные функции физической культуры в системе дополнитель-

ного образования.
5. Специфические спортивные функции физической культуры в системе дополнитель-

ного образования.
6. Специфические рекреативные и оздоровительно-реабилитационные функции физи-

ческой культуры в системе дополнительного образования.
7. Частные функции физической культуры в системе дополнительного образования.
8. Эмоционально-зрелищная функция спорта в системе дополнительного образования.
9. Функция спорта  - социальной интеграции и социализации личности в системе до-

полнительного образования.
10. Экономическая функция спорта в системе дополнительного образования.
11. Соревновательно-эталонная функция спорта в системе дополнительного образова-

ния.
12. Эвристическо-достиженческая функция спорта в системе дополнительного образо-

вания.
13. Функция спорта - личностно-направленного воспитания, обучения и развития в си-

стеме дополнительного образования.
14. Оздоровительно-рекреативная функция спорта в системе дополнительного образо-

вания.
15. Коммуникативная функция спорта в системе дополнительного образования.

РАЗДЕЛ  2.  РАЗВИТИЕ  СИСТЕМЫ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  В
СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
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Вопросы для самоподготовки:
1. Концепция модернизации и основные положения стратерии развития дополнитель-

ного образования в сфере физической культуры и спорта.
2.  Новые социальные требования предьявляются к  дополнительному образованию в

сфере физической культуры и спорта.
3. Основные направления развития дополнительного образования в сфере физической

культуры и спорта.
4.  Современные информационно-коммуникативные  технологии  и  средства  массовой

информации используются для решения задач дополнительного образования в сфере физиче-
ской культуры и спорта.

5. Педагогические технологии в системе дополнительного образованияв сфере физиче-
ской культуры и спорта.

6. Специфика дополнительного образования в школе в сфере физической культуры и
спорта.

7.  Педагогический  потенциал  дополнительного  образования  в  сфере  физической
культуры и спорта.

8.  Дополнительное  образование  в  сфере  физической культуры и  спорта:  тенденции
образовательной политики в России.

9.  Историко-генитический анализ становления и  развития системы дополнительного
образования в сфере физической культуры и спорта.

10.  Преобразование  внешкольной  работы  и  внешкольного  воспитания  физической
культуры и спорта в систему дополнительного образования.

11.  Педагогический  потенциал  дополнительного  образования  в  сфере  физической
культуры и спорта.

12. Специфика дополнительного образования по физической культуре и спорту в шко-
ле.

13. Уровни учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и
спорта.

14. Специфика организации и основы построения педагогического процесса учрежде-
ний дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта.

РАЗДЕЛ 3.  КЛАССИФИКАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Вопросы для самоподготовки:
1. Особенности проектирования программ дополнительного образования для взрослых.
2. Особенности реализации программ дополнительного образования для взрослых.
3. Способы  активизации  учебно-познавательной  деятельности  взрослых  учащихся,

вовлечение их в систему дополнительного образования. 
4. Диагностика способностей взрослых обучающихся. 
5. Наполнение каждого структурного компонента программы дополнительного образо-

вания для взрослых. 
6. Научно-методические  и  нормативные  основания  процедур  контроля  и  оценки

результатов освоения образовательных программ для взрослых. 
7. Тестовый контроль в системе оценки качества реализации дополнительных образо-

вательных программ для взрослых.

1.3. Методические материалы по подготовке к лабораторным занятиям по дис-
циплине (модулю)

Лабораторные занятия -  одна  из  форм учебного  занятия,  направленная  на  развитие
самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия
углубляют,  расширяют,  детализируют  полученные  ранее  знания.  Лабораторное  занятие
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предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей од-
ной или нескольких работ.

Цель лабораторных занятий состоит в развитии познавательных способностей, само-
стоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, расширении,
детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и содействии выра-
ботке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на лабораторных заня-
тиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания.

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач лаборатор-
ные занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и ин-
терактивных образовательных технологий. 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных занятий следует обратить
внимание  на  следующие моменты:  на  процесс  предварительной  подготовки,  на  работу  во
время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к лабораторному занятию заключается в изучении теоре-
тического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,  ознакомление  с
инструктивными материалами с целью осознания задач занятия, техники безопасности при ра-
боте с приборами, веществами.

Работа во время проведения занятия включает:
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с це-

лью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выпол-
нения предложенных преподавателем задач.

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой
дисциплины (модуля) тематики.

2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО ОСВОЕ-
НИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Разработка основных и дополнитель-
ных образовательных программ» предполагает изучение материалов дисциплины на аудитор-
ных  занятиях  и  в  ходе  самостоятельной  работы.  Аудиторные  занятия  проходят  в  форме
лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей не-
обходимо 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 Интер-
нет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При  подготовке  к  аудиторным  занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой про-

читанной лекции;
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекцион-

ной 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 лекто-

ра) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа.
При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  занятий  семинарского  типа  следует

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на ра-
боту во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замеча-
ний.

Предварительная подготовка  к  учебному занятию семинарского  типа заключается  в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического заня-
тия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с це-

лью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выпол-
нения 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 рекомен-
дуется  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 определен-
ных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных источни-
ков, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной профессиональ-
ной 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, само-
рефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно опре-
деляет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием
по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному
плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.

Виды самостоятельной работы.
Работа с литературой.
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее чи-

тать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и си-
стематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это все-
гда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется препода-
вателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в
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методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует пере-
ходить 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 обра-
тить 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 отведен-
ных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные сту-
дентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, ре-
комендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запомина-
лись. 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 постоян-
ным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первич-
ное - 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 – извле-
чение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим собствен-
ная 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 сло-

ва. 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 ста-

райтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мыс-

ли.  В  тексте  конспекта  желательно  приводить  не  только  тезисные  положения,  но  и  их
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого пред-
ложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснован-
ным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логи-
ческой структуре произведения.  Для уточнения  и  дополнения необходимо оставлять  поля.
Овладение  навыками  конспектирования  требует  от  студента  целеустремленности,  повсе-
дневной самостоятельной работы.

Методические материалы по самостоятельному решению задач.
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исхо-

дя из теоретических положений курса.  Если студент видит несколько путей решения про-
блемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вы-
числений 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
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учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, выте-
кающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продол-
жать до приобретения твердых навыков в их решении.

Методические материалы к выполнению реферата.
Реферат (от лат.  refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов пол-
ностью связана с основными вопросами изучаемого курса. 

Список  литературы  к  темам  не  дается,  и  обучающиеся  самостоятельно  ведут  биб-
лиографический поиск,  причем им не рекомендуется ограничиваться университетской биб-
лиотекой. 

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных уси-
лий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью от-
бора 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 рассмат-
ривать 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 исполь-
зованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней стра-
нице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или печат-
ной 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, ниж-
нее – 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 наукооб-
разность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов и сим-
волов. 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 крат-
кого  изложения  вопроса.  Важнейший  этап  –  редактирование  готового  текста  реферата  и
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, уме-
ния выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к ин-
тересной 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 ли-
тературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно,
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы. 

Обсуждение  не  ограничивается  выслушиванием  оппонентов.  Другие  обучающиеся
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает
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любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог об-
суждению. 

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 науч-

ной  точки  зрения  терминов,  излишней  наукообразности,  а  также  чрезмерного  упрощения
формулировок. 

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; за-
ключения; 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 выполне-
ния цели.

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором указыва-
ется взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные источ-
ники, 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 рас-

пределен 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 выдви-

нутые 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 на-
звания  сокращенно  пишется  место  издания;  затем  идет  год  издания;  наконец,  называется
процитированная страница. 

Критерии оценки реферата.
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, постав-

ленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе
работы выводах. 

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по представ-
ленной проблеме. 
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Оценка складывается  из  соблюдения  требований к  реферату,  грамотного  раскрытия
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть зада-
ваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.

Методические материалы к выполнению эссе.
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свобод-

ной 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 прак-
тический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно пе-
ред ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-право-
выми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не до-
пускается.  Темы  эссе  преподаватель  предлагает  из  числа  тех,  которые  обучающиеся  уже
рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе
оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана
одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по жела-
нию.

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 приложе-
ний, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема явля-
ется недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и перера-
ботать необходимый материал. 

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной про-
блемы,  включать  самостоятельно  проведенный  анализ  по  сути  этой  проблемы,  выводы,
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

Критерии оценки эссе: 
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, безуко-

ризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно изложен-
ный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ.

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных
понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ.

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание
сути, в целом правильный ответ.

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе.
Методические материалы по выполнению тестирования. 
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям

изучаемой  темы/раздела,  составлены  с  расчетом  на  знания,  полученные  обучающимся  в
процессе изучения темы/раздела. 

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, веду-
щему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 ми-
нут.
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При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы.

Критерии оценки теста: 
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или до-

пустил не  более одной грубой ошибки и двух недочетов,  не  более  одной грубой и одной
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов,
при наличии четырех-пяти недочетов.

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или пра-
вильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Методические материалы по выполнению доклада. 
Рекомендуется следующая структура доклада: 
1. титульный лист, содержание доклада; 
2. краткое изложение; 
3. цели и задачи; 
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем,  гипотезы,  спорные

вопросы; 
5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и до-

стоверности; 
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 (цик-

ловой) 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 новей-

шими изданиями; 
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное со-

держание или улучшают ее наглядность; 
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так,

как они указываются в источнике; 
Критерии оценки доклада.
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко из-

лагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме
доклада.

Презентация.
Методические материалы к презентациям 
1. Объём презентации 10-20 слайдов. 
2. На титульном слайде должно быть отражено: 
˗ наименование факультета; 
˗ тема презентации; 
˗ фамилия,  имя,  отчество,  направление  подготовки/  специальность,  направленность

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации; 
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы; 
˗ год выполнения работы. 
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого

материала, цели и задачи работы. 
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4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а
также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – встав-
ки, звуковое сопровождение. 

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации
для презентации. 

Критерии оценки презентации.
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.
2. Правильность оформления титульного слайда.
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач

работы.
4. Наглядность  и  логичность  презентации,  обоснованность  использования  таблиц,

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правиль-
ный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не
менее 2-х литературных источников).

Методические материалы по подготовке к опросу.
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу,
публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

Тема и вопросы к практическим занятиям,  вопросы для самоконтроля содержатся в
рабочей программе и доводятся до студентов заранее. 

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, по-
священным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе,
конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить
неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения.

Критерии оценки опроса.
«Отлично»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;
 в  ответе  прослеживается  четкая  структура,  логическая  последовательность,  от-

ражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений;
 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной нау-

ки и междисциплинарных связей;
 свободное владение терминологией;
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие;
«Хорошо»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи;
 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные

студентом с помощью преподавателя;
 единичные ошибки в терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие.
«Удовлетворительно»:
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых зна-

ний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции;
 логика  и  последовательность  изложения  имеют  нарушения,  студент  не  способен

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следствен-
ные связи;

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах;
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки;
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов.
«Неудовлетворительно»:
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–  ответ  представляет  собой  разрозненные  знания  с  существенными  ошибками  по
вопросу;

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь
обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная;

 незнание терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы неправильные.
Методические материалы по выполнению практического задания.
При  выполнении  практического  задания  обучающийся  придерживается  следующего

алгоритма:
1. Записать дату, тему и цель задания;
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания;
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, пред-
ставленной в программе;

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий;
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контроль-

ные вопросы;
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При ис-

пользовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодических
изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные. 

Критерии оценки практического задания:
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; рас-

суждения  четкие  последовательные  логические;  используются  ссылки  на  полученные  при
изучении  дисциплины  знания;  правильно  используются  формулы,  понятия,  процедуры,
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения.

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не суще-
ственными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; использу-
ются  ссылки  на  полученные  при  изучении  дисциплины  знания,  правильно  используются
формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения при-
нятого решения.

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия,
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться.

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование приня-
тому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса.

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания): 
Оценка  «отлично»  выставляется,  если  задача  решена  грамотно,  ответы  на  вопросы

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, кото-
рое хорошо обосновано теоретически. 

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы сформулирова-
ны недостаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному ответу, но недо-
статочно хорошо обосновано теоретически. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы
не содержат всех необходимых обоснований решения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы.

Методические материалы по выполнению лабораторного задания
При  выполнении  лабораторного  задания  обучающийся  придерживается  следующего

алгоритма:
1. Записать дату, тему и цель задания;
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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, пред-
ставленной в программе;

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий;
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контроль-

ные вопросы;
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При ис-

пользовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодических
изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные. 

Критерии оценки лабораторного задания:
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; рас-

суждения  четкие  последовательные  логические;  используются  ссылки  на  полученные  при
изучении  дисциплины  знания;  правильно  используются  формулы,  понятия,  процедуры,
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения.

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не суще-
ственными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; использу-
ются  ссылки  на  полученные  при  изучении  дисциплины  знания,  правильно  используются
формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения при-
нятого решения.

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия,
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться.

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование приня-
тому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса.

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации.
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению
и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению
практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знани-
ях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент
демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю).

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю),  отметить для
себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематиче-
ская подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной
аттестации для систематизации знаний.

3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ  ОЦЕ-
НИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХА-
РАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

3.1.  Организационные  основы применения  балльно-рейтинговой  системы оценки
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  осу-
ществляется по 100-балльной шкале.
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Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80
рейтинговых баллов);

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов).

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО дово-
дятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также разме-
щены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Универси-
тета.

3.2.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости  обу-
чающегося

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержден-
ной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося.
Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им
в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине.

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изуче-
ние содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде,
соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.);

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе,  рефераты,
творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное
участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проек-
тов и др.);

 прохождение  рубежей  текущего  контроля,  включая  соблюдение  графика  их
прохождения в электронной информационно-образовательной среде.

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов
академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20
итоговое практическое задание 20

рубежи текущего контроля 30
ИТОГО: 80

В течение  учебного  семестра  по  дисциплине  (модулю)  обучающимся  должен  быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения
текущего рейтинга).

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по дис-
циплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей теку-
щего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый
рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с
накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое
практическое задание.
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Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической задолженно-
стью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного  мероприятия
промежуточной аттестации.

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и
порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся педагоги-
ческим работником.

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работ-
ник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить обу-
чающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической задол-
женности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (моду-
лю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающего-
ся

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с По-
ложением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным обра-
зовательным  программам  высшего  образования  –  программ  специалитета  в  Российском
государственном  социальном  университете  и  Положением  о  балльно-рейтинговой  системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам высшего  образования  -   программам бакалавриата,  программам специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  оце-

ниваются педагогическим работником по 20 -  балльной шкале,  а  итоговая  оценка по дис-
циплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для зачтено/не зачтено для зачета.

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой си-
стеме оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным
программам  высшего  образования  -  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая
шкала:

Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе
контрольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал,  исчерпы-
вающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно
увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом
при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практиче-
скими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет само-
стоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок

16-18
рейтинговых

баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу
излагает  его,  не допуская  существенных неточностей в  ответе  на  вопрос,
может  правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет  необхо-
димыми умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, до-
пускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает по-
следовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий
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1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допус-
кает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практи-
ческие задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий
промежуточной аттестации (рубежный рейтинг  обучающегося)  неудовлетворительный (по-
лучено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине
(модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам
текущего контроля по учебной дисциплине (модулю).
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ЛАБОРАТОРНЫМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЛЫЖНОГО СПОРТА 

Тема 1.1. Характеристика и 

содержание дисциплины 

«Лыжи». Основные тенденции 

современного лыжного спорта. 

Лыжи в системе физического воспитания. История 

развития лыжного спорта. Развитие лыжного спорта в 

нашей стране. Виды лыжного спорта: характеристика, 

классификация, терминология.  

Тема 1.2. Основы техники 

передвижения на лыжах с 

методикой обучения. 

Сведения о развитии техники. Техника лыжного 

спорта, ее определение и понятия. Основные требования, 

предъявляемые к технике. Пространственные, временные, 

пространственно-временные, ритмические и динамические 

характеристики передвижения на лыжах. Общая схема 

движений в попеременных и одновременных ходах. 

Тема 1.3. Формы организации 

работы и занятий по лыжному 

спорту и лыжной подготовке. 

Учебная работа по лыжной подготовке в школе. 

Внеклассная и внешкольная работа по лыжному спорту. 

Урок как основная форма проведения занятий. Требования, 

предъявляемые к уроку лыжной подготовки. Типы уроков. 

Структура урока. Подготовка учителя к уроку: подготовка 

материальной базы, организационная работа с родителями 

и учащимися, составление документации, индивидуальная 

подготовка учителя. Выбор и подготовка мест занятий: 

учебные площадки, учебные и тренировочные лыжни и 

склоны. Организация учащихся на уроках лыжной 

подготовки. 

Тема 1.4. Обучение основам 

техники лыжных ходов 

Скользящий шаг, его периоды и фазы. Анализ 

техники попеременного двухшажного хода.  

Согласованность движений в цикле хода, работа рук и ног. 
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Основы горнолыжной техники. Силы, действующие на 

лыжника при движении по склону. Факторы, влияющие на 

устойчивость лыжника при спуске. Способы спусков: в 

основной, высокой и низкой стойках (с узким и широким 

ведением лыж), наискось, в стойке отдыха. Способы 

подъемов: ступающим шагом, «полуелочкой», «елочкой», 

«лесенкой». Способы торможения лыжами: плугом, 

упором. Поворот в движении переступанием. Анализ 

техники одновременных ходов. Одновременный толчок 

палками. Работа ног в цикле одновременных ходов. 

Согласованность движений. Одновременные ходы: 

бесшажный, одношажный, двухшажный. Варианты 

техники одновременных ходов. Сравнительная 

характеристика попеременных и одновременных ходов. 

Способы перехода с хода на ход. Выбор способов 

передвижения на лыжах в зависимости от условий 

скольжения, рельефа местности, характера опоры, 

обстановки соревновании, индивидуальных особенностей. 

Анализ техники поворотов в движении: рулением (упором, 

плугом), махом (из упора и на параллельных лыжах). 

Коньковые хода. Двигательные навыки и их характерные 

черты. Взаимодействие навыков и последовательность 

обучения отдельным способам передвижения на лыжах: 

поворотам на месте, ходам, подъемам, спускам, 

торможениям, поворотам в движении. Задачи, принципы и 

методы обучения. 

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ В ЛЫЖАХ 

Тема 2.1. Методика обучения в 

лыжах. 

Основы методики тренировки. Методика обучения 

лыжным ходам. Дидактические принципы обучения в 

лыжном спорте. Особенности самоконтроля в зимних 

условиях, особенности самоконтроля в горном походе; 

значение систематического медицинского осмотра, 

предупреждение потёртостей, тепловых и солнечных 

ударов, обморожений. 

Тема 2.2. Методика 

воспитания специальных 

физических качеств лыжника 

Развитие у лыжников общей и специальной силы. 

Развитие у лыжников общей и специальной выносливости. 

Развитие у лыжников общей и специальной быстроты. 

Развитие у лыжников общей и специальной гибкости и 

ловкости. Скользящий шаг. Техника попеременного 

двушажного классического хода. Попеременный 

четырехшажный классический ход. Одновременный 

бесшажный классический ход. Одновременный 

двухшажный ход. Одновременный одношажный ход. 

Основы горнолыжной техники. Основы техники 

передвижения коньковыми ходами. Подъем ступающим 

шагом. Подъем «полуелочкой». Подъем «елочкой». Подъем 

«лесенкой». Основная стойка. Высокая стойка применяется 

при прохождении спусков. спуск наискось. Низкая стойка 

применяется при прохождении спусков. спуск наискось. 

Стойка отдыха. Торможение «плугом». Торможение 

упором. Торможение боковым соскальзыванием. 
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Торможение падением. Поворот переступанием. Поворот 

упором. Поворот «плугом». Поворот из упора. Поворот на 

параллельных лыжах. 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

Тема 3.1. Организация и 

проведение соревнований по 

лыжному спорту 

Значение соревнований при занятиях лыжной 

подготовкой и лыжным спортом. Классификация 

соревнований в зависимости от масштаба, цели, форм 

организации, условий зачета, возрастных особенностей и 

подготовленности учеников. Планирование соревнований. 

Календарный план соревнований и требования, 

предъявляемые к его составлению.  

Тема 3.2. Основы 

проведения урока по лыжам 

Проведение урока по лыжной подготовке для 

учащихся 9-11 классов. Особенности организации и 

проведения соревнований по лыжным гонкам в школе. 

Пропаганда соревнований. Роль общественного актива и 

организации и проведении соревнований. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  
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- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в 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 семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЛЫЖНОГО СПОРТА 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Методика обучения технике передвижения на лыжах: классическим и коньковым 

ходам, переходам с одного хода на другой, способам подъемов, спусков, торможений, 

поворотов, преодоления неровностей.  

2. Показатели нагрузки в передвижении на лыжах оздоровительной направленности. 

3. Особенности организации обучения способам передвижения на лыжах.  

4. Методика обучения технике передвижения на лыжах: классическим и коньковым 

ходам, переходам с одного хода на другой, способам подъемов, спусков, торможений, 

поворотов, преодоления неровностей. 

5. Последовательность обучения различным лыжным ходам, способам подъемов, спусков, 

торможений, поворотов. 

6. Методика обучения технике передвижения на лыжах. 

7. Методика обучения технике передвижения на лыжах. Классическим и коньковым 

ходам,  

8. Методика обучения технике передвижения на лыжах. Переходам с одного хода на 

другой,  

9. Методика обучения технике передвижения на лыжах. Способам подъемов. 

10. Методика обучения технике передвижения на лыжах. Спусков.  

11. Методика обучения технике передвижения на лыжах. Торможений. 

12. Методика обучения технике передвижения на лыжах. Поворотов. 

13.  Методика обучения технике передвижения на лыжах. Преодоления неровностей. 

 

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ В ЛЫЖАХ 

Вопросы для самоподготовки 

1. Методика обучения технике передвижения на лыжах: классическим и коньковым 

ходам, переходам с одного хода на другой, способам подъемов, спусков, торможений, 

поворотов, преодоления неровностей.  

2. Показатели нагрузки в передвижении на лыжах оздоровительной направленности. 

1. Особенности организации обучения способам передвижения на лыжах.  

2. Методика обучения технике передвижения на лыжах: классическим и 

коньковым ходам, переходам с одного хода на другой, способам подъемов, спусков, 

торможений, поворотов, преодоления неровностей. 

3. Последовательность обучения различным лыжным ходам, способам подъемов, 

спусков, торможений, поворотов. 

4. Методика обучения технике передвижения на лыжах. 

5. Методика обучения технике передвижения на лыжах. Классическим и 

коньковым ходам,  

6. Методика обучения технике передвижения на лыжах. Переходам с одного хода 

на другой,  

7. Методика обучения технике передвижения на лыжах. Способам подъемов. 

8. Методика обучения технике передвижения на лыжах. Спусков. 

9. Методика обучения технике передвижения на лыжах. Торможений. 

10. Методика обучения технике передвижения на лыжах. Поворотов. 

 Методика обучения технике передвижения на лыжах. Преодоления неровностей. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

Вопросы для самоподготовки 
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1. Значение соревнований при занятиях лыжной подготовкой и лыжным спортом.  

2. Классификация соревнований в зависимости от масштаба, цели, форм организации, 

условий зачета, возрастных особенностей и подготовленности учеников.  

3. Планирование соревнований.  

4. Календарный план соревнований и требования, предъявляемые к его составлению.  

5. Проведение урока по лыжной подготовке для учащихся 9-11 классов.  

6. Особенности организации и проведения соревнований по лыжным гонкам в школе.  

7. Пропаганда соревнований.  

8. Роль общественного актива и организации и проведении соревнований.  

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины предполагает изучение материалов дисциплины 

на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа 

включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к лабораторному занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач занятия, техники безопасности при 

работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения занятия включает: 
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− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 
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употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  
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Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
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Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 
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Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  



17  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 
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5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
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3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 
Методические материалы по выполнению лабораторного задания 

При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодических 

изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

 

Критерии оценки лабораторного задания: 
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«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; рассуждения 

четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при изучении дисциплины 

знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче 

для подтверждения принятого решения. 
«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; используются 

ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно используются формулы, понятия, 
процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, имеющие 

прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к ним допускаются 

серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование принятому 
решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 
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3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 
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3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена и по системе 

зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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