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

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

1.1. Информатика как наука и 
как вид практической 
деятельности. Информация и 
информационные процессы 

Информатика как единство науки и технологии. Структура 
современной информатики. Социальные аспекты 
информатизации. Правовые аспекты информатизации. 
Этические аспекты информатизации. 
Особенности информационных технологий для людей с 
ограниченными возможностями здоровья 

1.2. Технические и 
программные средства 
реализации информационных 
процессов 

Содержание и характеристики базовых информационных 
процессов: сбора, хранения, обработки и передачи 
информации. Понятие алгоритма. Этапы разработки 
программы. Основные структуры алгоритмов. 
Алгоритмические языки. Компьютерные сети и 
телекоммуникации. 

Современное состояние уровня и направлений развития 
технических и программных средств универсального и 
специального назначения.  
Современные информационные технологии переработки и 
преобразования текстовой, табличной, графической и 
другой информации для людей с ОВЗ и инвалидностью 

1.3.Классификация и 
тенденции развития 
программного обеспечения и 
информационных технологий 

Операционные системы. Прикладное программное 
обеспечение. Системы обработки текстов. Системы 
компьютерной графики. Базы данных и системы управления 
базами данных. Электронные таблицы. Языки и методы 
программирования 
Технические средства реабилитации 

2.1.Технологии создания и 
преобразования текстовых 
данных 

Информационные технологии обработки текстовых данных. 
Назначение и функциональные возможности программ 
обработки текстов. Документ и его состав. Основные и 
дополнительные объекты документа. Процедуры обработки 
текста. Технологии обработки сложных составных 
документов. Связывание и внедрение объектов. Принципы 
работы с документами, содержащими включенные объекты. 

Использование брайлевской техники, видеоувеличителей, 
программ синтезаторов речи, программ невизуального 
доступа к информации  в профессиональной деятельности  

незрячих и слабовидящих людей. 

Использование индивидуальных слуховых аппаратов  

и звукоусиливающаей аппаратуры в профессиональной 
деятельности слабослышащих и глухих людей. 
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Использование адаптированной компьютерной техники, 
альтернативных устройств ввода-вывода информации, 
специального программного обеспечения в 
профессиональной деятельности людей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

2.2. Технологии автоматизации 
обработки документов в 
текстовых процессорах 

Приемы автоматизации работы с текстовыми документами. 

Технологии обработки документов большого размера. 
Средства включения в документы сносок, закладок, 
примечаний рецензента, перекрестных ссылок и 
гиперссылок. 

Автоматизация формирования оглавлений, предметных 
указателей, списков таблиц и иллюстраций. 

Работа с текстовым документом, состоящим из нескольких 
файлов. Создание и использование шаблонов документов. 
Использование переменных данных в серийных документах 
Использование альтернативных  средств коммуникации в 
учебной и профессиональной деятельности  лиц с 
инвалидностью и ОВЗ. 

2.1.Технологии создания и 
преобразования текстовых 
данных 

Информационные технологии обработки текстовых данных. 
Назначение и функциональные возможности программ 
обработки текстов. Документ и его состав. Основные и 
дополнительные объекты документа. Процедуры обработки 
текста. Технологии обработки сложных составных 
документов. Связывание и внедрение объектов. Принципы 
работы с документами, содержащими включенные объекты. 

Использование брайлевской техники, видеоувеличителей, 
программ синтезаторов речи, программ невизуального 
доступа к информации  в профессиональной деятельности  

незрячих и слабовидящих людей. 

Использование индивидуальных слуховых аппаратов  

и звукоусиливающаей аппаратуры в профессиональной 
деятельности слабослышащих и глухих людей. 
Использование адаптированной компьютерной техники, 
альтернативных устройств ввода-вывода информации, 
специального программного обеспечения в 
профессиональной деятельности людей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

2.2. Технологии автоматизации 
обработки документов в 
текстовых процессорах 

Приемы автоматизации работы с текстовыми документами. 

Технологии обработки документов большого размера. 
Средства включения в документы сносок, закладок, 
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примечаний рецензента, перекрестных ссылок и 
гиперссылок. 

Автоматизация формирования оглавлений, предметных 
указателей, списков таблиц и иллюстраций. 

Работа с текстовым документом, состоящим из нескольких 
файлов. Создание и использование шаблонов документов. 
Использование переменных данных в серийных документах 
Использование альтернативных  средств коммуникации в 
учебной и профессиональной деятельности  лиц с 
инвалидностью и ОВЗ. 

4.1 Информационные 
технологии обработки 
числовой информации в 
электронных таблицах 

Компьютерные технологии обработки табличных данных. 
Автоматизация процессов обработки данных. Основные 
методы оптимизации работы Excel.  Автоматизация поиска 
данных в таблицах. Статистическая обработка данных. 
Построение графических зависимостей 
Поисковые системы. Поиск информации и преобразование 
ее в формат, наиболее подходящий для восприятия с учетом 
ограничения здоровья. 

 4.2 Анализ данных в 
электронных таблицах Способы анализа данных в электронных таблицах. Списки и 

их использование для анализа табличных данных. Анализ 
данных с помощью сводных таблиц.  Решение 
оптимизационных задач. Финансовые функции. Таблицы 
подстановки. Создание элементов управления на рабочем 
листе Графические возможности современных табличных 
процессоров. 
Выбор  способа поиска и предоставления информации в 
соответствии с особенностями здоровья и 
профессиональными задачами. 

5.1 Принципы 
функционирования 
реляционных баз данных 

Реляционная модель данных. Понятие отношения и его 
нормальные формы. Связи между отношениями. 
Представление данных в отношениях (типы и форматы 
данных).  Этапы разработки базы данных. Информационный 
объект, реквизиты, ключ. Проектирование логической 
структуры базы данных. 
Иллюстрация учебных работ с использованием средств 
информационных технологий 

 5.2 Использование СУБД MS 
Access для решения 
практических задач 

Назначение, состав и функциональные возможности СУБД 
MS Access. Назначение и характеристики объектов MS 
Access. Средства обработки и анализа данных в MS Access. 
Организация индивидуального информационного 
пространства с учетом ограничения здоровья 
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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 
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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 – 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) 

 
ТЕМА 1 Применение информационных технологий в экономической сфере 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Классификация программного обеспечения. 
2. Назначение и состав системного программного обеспечения. 
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3. Назначение, классификация и состав операционных систем. 
4. Особенности  функционирования ОС MS Windows. 
5. Особенности технологии работы в среде ОС MS Windows. 
6. Основные единицы хранения данных во внешней памяти ЭВМ. 
7. Понятие файла и папки. 
8. Виды и свойства файлов. 
9. Назначение файловой системы. 
10. Структура файловой системы. 
ТЕМА 2. Технологии создания и преобразования информационных объектов в 
экономической сфере 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Способы ввода текстовых символов в документ. 
2. Документ и его состав. 
3. Технология OLE.  Понятия «связывание» и «встраивание» объектов. 
4. Способы управления свойствами символов текста. 
5. Способы управления свойствами абзацев. 
6. Способы управления свойствами страницы. 
7. Понятие раздела документа, его свойства. 
8. Колонтитулы и способы их создания. 
9. Списки и их виды. 
10. Понятие «Стиль» и возможности этой функции текстового процессора. 
11. Сноски, назначение и виды. 
12. Назначение закладок. 
13. Назначение и способы создания примечаний. 
14. Способы ввода информации об авторе примечаний при их создании. 
15. Назначение и способы создания перекрестных ссылок. 
16. Таблицы и способы их создания в среде ТП MS Word. 
17. Понятие «поля» и способы их использования для выполнения вычислений в документе. 
18. Назначение, виды и способы создания диаграмм в документе. 
19. Способы создания формул в тексте документа. 
20. Виды графических объектов, создаваемых средствами ТП MS Word и способы управления 

их свойствами. 
ТЕМА 3. Телекоммуникационные технологии 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Состав рабочей книги MS Excel и особенности объектов, входящих в него. 
2. Создание рабочей книги. Технология работы с листами. 
3. Ввод и редактирование данных (ввод чисел, ввод текста, ввод одного значения сразу в 

несколько ячеек, редактирование содержимого ячейки). 
4. Особенности различных форматов данных, используемых в таблицах. 
5. Ряды автозаполнения как средство автоматизации ввода данных в таблицы. 
6. Формула в табличном процессоре MS Excel, ее компоненты и синтаксис. 
7. Математические формулы и порядок выполнения операций при вычислениях, 

заданных ими. 
8. Ссылка как операнд формулы. Виды ссылок (относительные, абсолютные и 

смешенные) и особенности их использования для вычислений. 
9. Использование мастера функций для ввода формул. 

 

ТЕМА 4. Информационные системы автоматизации бухгалтерского учета 
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Вопросы для самоподготовки: 

1. Правила создания формул в табличном процессоре MS Excel. 
2. Запись формул и порядок выполнения операций при вычислениях, заданных ими. 
3. Ссылка как операнд формулы. Виды ссылок  и особенности их использования для 

вычислений. 
4. Использование мастера функций для ввода формул. 
5. Синтаксис и правила использования статистических функций.  
6. Синтаксис и правила использования логических функций. 

 

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

 
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме 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; 
− 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. 
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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 - планируемарта учебная, учебно-исследовательская, научно-
исследовательская работа студентов, выполняемарта 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. Необходимарта литература может быть также 
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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. После него не 
должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание не всегда может быть понятно 
после первичного чтения. 

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

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

 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

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

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

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

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

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 
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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;  
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Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 
части.  

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

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

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

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

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

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

 

Методические материалы к выполнению эссе  

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

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

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 
рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 
проставлять внизу страницы – посередине 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. 
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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;  
˗ приводимарта цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
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˗ 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 



21 

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, 
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периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 
вышеперечисленные.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

экзаменом. Подготовка к экзамену 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 
экзаменационной сессии для систематизации знаний. 

 
 
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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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 не ликвидации 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 в Российском государственном социальном университете и 
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 
университете в действующей редакции. 

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

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

1.1. Информатика как наука и 
как вид практической 
деятельности. Информация и 
информационные процессы 

Информатика как единство науки и технологии. Структура 
современной информатики. Социальные аспекты 
информатизации. Правовые аспекты информатизации. 
Этические аспекты информатизации. 
Особенности информационных технологий для людей с 
ограниченными возможностями здоровья 

1.2. Технические и 
программные средства 
реализации информационных 
процессов 

Содержание и характеристики базовых информационных 
процессов: сбора, хранения, обработки и передачи 
информации. Понятие алгоритма. Этапы разработки 
программы. Основные структуры алгоритмов. 
Алгоритмические языки. Компьютерные сети и 
телекоммуникации. 

Современное состояние уровня и направлений развития 
технических и программных средств универсального и 
специального назначения.  
Современные информационные технологии переработки и 
преобразования текстовой, табличной, графической и 
другой информации для людей с ОВЗ и инвалидностью 

1.3.Классификация и 
тенденции развития 
программного обеспечения и 
информационных технологий 

Операционные системы. Прикладное программное 
обеспечение. Системы обработки текстов. Системы 
компьютерной графики. Базы данных и системы управления 
базами данных. Электронные таблицы. Языки и методы 
программирования 
Технические средства реабилитации 

2.1.Технологии создания и 
преобразования текстовых 
данных 

Информационные технологии обработки текстовых данных. 
Назначение и функциональные возможности программ 
обработки текстов. Документ и его состав. Основные и 
дополнительные объекты документа. Процедуры обработки 
текста. Технологии обработки сложных составных 
документов. Связывание и внедрение объектов. Принципы 
работы с документами, содержащими включенные объекты. 

Использование брайлевской техники, видеоувеличителей, 
программ синтезаторов речи, программ невизуального 
доступа к информации  в профессиональной деятельности  

незрячих и слабовидящих людей. 

Использование индивидуальных слуховых аппаратов  

и звукоусиливающаей аппаратуры в профессиональной 
деятельности слабослышащих и глухих людей. 
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Использование адаптированной компьютерной техники, 
альтернативных устройств ввода-вывода информации, 
специального программного обеспечения в 
профессиональной деятельности людей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

2.2. Технологии автоматизации 
обработки документов в 
текстовых процессорах 

Приемы автоматизации работы с текстовыми документами. 

Технологии обработки документов большого размера. 
Средства включения в документы сносок, закладок, 
примечаний рецензента, перекрестных ссылок и 
гиперссылок. 

Автоматизация формирования оглавлений, предметных 
указателей, списков таблиц и иллюстраций. 

Работа с текстовым документом, состоящим из нескольких 
файлов. Создание и использование шаблонов документов. 
Использование переменных данных в серийных документах 
Использование альтернативных  средств коммуникации в 
учебной и профессиональной деятельности  лиц с 
инвалидностью и ОВЗ. 

2.1.Технологии создания и 
преобразования текстовых 
данных 

Информационные технологии обработки текстовых данных. 
Назначение и функциональные возможности программ 
обработки текстов. Документ и его состав. Основные и 
дополнительные объекты документа. Процедуры обработки 
текста. Технологии обработки сложных составных 
документов. Связывание и внедрение объектов. Принципы 
работы с документами, содержащими включенные объекты. 

Использование брайлевской техники, видеоувеличителей, 
программ синтезаторов речи, программ невизуального 
доступа к информации  в профессиональной деятельности  

незрячих и слабовидящих людей. 

Использование индивидуальных слуховых аппаратов  

и звукоусиливающаей аппаратуры в профессиональной 
деятельности слабослышащих и глухих людей. 
Использование адаптированной компьютерной техники, 
альтернативных устройств ввода-вывода информации, 
специального программного обеспечения в 
профессиональной деятельности людей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

2.2. Технологии автоматизации 
обработки документов в 
текстовых процессорах 

Приемы автоматизации работы с текстовыми документами. 

Технологии обработки документов большого размера. 
Средства включения в документы сносок, закладок, 
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примечаний рецензента, перекрестных ссылок и 
гиперссылок. 

Автоматизация формирования оглавлений, предметных 
указателей, списков таблиц и иллюстраций. 

Работа с текстовым документом, состоящим из нескольких 
файлов. Создание и использование шаблонов документов. 
Использование переменных данных в серийных документах 
Использование альтернативных  средств коммуникации в 
учебной и профессиональной деятельности  лиц с 
инвалидностью и ОВЗ. 

4.1 Информационные 
технологии обработки 
числовой информации в 
электронных таблицах 

Компьютерные технологии обработки табличных данных. 
Автоматизация процессов обработки данных. Основные 
методы оптимизации работы Excel.  Автоматизация поиска 
данных в таблицах. Статистическая обработка данных. 
Построение графических зависимостей 

Поисковые системы. Поиск информации и преобразование 
ее в формат, наиболее подходящий для восприятия с учетом 
ограничения здоровья. 

 4.2 Анализ данных в 
электронных таблицах Способы анализа данных в электронных таблицах. Списки и 

их использование для анализа табличных данных. Анализ 
данных с помощью сводных таблиц.  Решение 
оптимизационных задач. Финансовые функции. Таблицы 
подстановки. Создание элементов управления на рабочем 
листе Графические возможности современных табличных 
процессоров. 

Выбор  способа поиска и предоставления информации в 
соответствии с особенностями здоровья и 
профессиональными задачами. 

5.1 Принципы 
функционирования 
реляционных баз данных 

Реляционная модель данных. Понятие отношения и его 
нормальные формы. Связи между отношениями. 
Представление данных в отношениях (типы и форматы 
данных).  Этапы разработки базы данных. Информационный 
объект, реквизиты, ключ. Проектирование логической 
структуры базы данных. 

Иллюстрация учебных работ с использованием средств 
информационных технологий 

 5.2 Использование СУБД MS 
Access для решения Назначение, состав и функциональные возможности СУБД 

MS Access. Назначение и характеристики объектов MS 
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практических задач Access. Средства обработки и анализа данных в MS Access. 

Организация индивидуального информационного 
пространства с учетом ограничения здоровья 

 
 

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, 
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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 – 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. 
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- 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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Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 
разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 
ТЕМА 1 Применение информационных технологий в экономической сфере 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Классификация программного обеспечения. 
2. Назначение и состав системного программного обеспечения. 
3. Назначение, классификация и состав операционных систем. 
4. Особенности  функционирования ОС MS Windows. 
5. Особенности технологии работы в среде ОС MS Windows. 
6. Основные единицы хранения данных во внешней памяти ЭВМ. 
7. Понятие файла и папки. 
8. Виды и свойства файлов. 
9. Назначение файловой системы. 
10. Структура файловой системы. 
ТЕМА 2. Технологии создания и преобразования информационных объектов в 
экономической сфере 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Способы ввода текстовых символов в документ. 
2. Документ и его состав. 
3. Технология OLE.  Понятия «связывание» и «встраивание» объектов. 
4. Способы управления свойствами символов текста. 
5. Способы управления свойствами абзацев. 
6. Способы управления свойствами страницы. 
7. Понятие раздела документа, его свойства. 
8. Колонтитулы и способы их создания. 
9. Списки и их виды. 
10. Понятие «Стиль» и возможности этой функции текстового процессора. 
11. Сноски, назначение и виды. 
12. Назначение закладок. 
13. Назначение и способы создания примечаний. 
14. Способы ввода информации об авторе примечаний при их создании. 
15. Назначение и способы создания перекрестных ссылок. 
16. Таблицы и способы их создания в среде ТП MS Word. 
17. Понятие «поля» и способы их использования для выполнения вычислений в документе. 
18. Назначение, виды и способы создания диаграмм в документе. 
19. Способы создания формул в тексте документа. 
20. Виды графических объектов, создаваемых средствами ТП MS Word и способы управления 

их свойствами. 
ТЕМА 3. Телекоммуникационные технологии 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Состав рабочей книги MS Excel и особенности объектов, входящих в него. 
2. Создание рабочей книги. Технология работы с листами. 
3. Ввод и редактирование данных (ввод чисел, ввод текста, ввод одного значения сразу в 

несколько ячеек, редактирование содержимого ячейки). 
4. Особенности различных форматов данных, используемых в таблицах. 
5. Ряды автозаполнения как средство автоматизации ввода данных в таблицы. 
6. Формула в табличном процессоре MS Excel, ее компоненты и синтаксис. 
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7. Математические формулы и порядок выполнения операций при вычислениях, 
заданных ими. 

8. Ссылка как операнд формулы. Виды ссылок (относительные, абсолютные и 
смешенные) и особенности их использования для вычислений. 

9. Использование мастера функций для ввода формул. 
 

ТЕМА 4. Информационные системы автоматизации бухгалтерского учета 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Правила создания формул в табличном процессоре MS Excel. 
2. Запись формул и порядок выполнения операций при вычислениях, заданных ими. 
3. Ссылка как операнд формулы. Виды ссылок  и особенности их использования для 

вычислений. 
4. Использование мастера функций для ввода формул. 
5. Синтаксис и правила использования статистических функций.  
6. Синтаксис и правила использования логических функций. 

 

 

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

 
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме 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; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

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

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

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

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

Подготовка к 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 - планируемарта учебная, учебно-исследовательская, научно-
исследовательская работа студентов, выполняемарта 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. Необходимарта 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. После него не 
должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание не всегда может быть понятно 
после первичного чтения. 

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 
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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.  
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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;  
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);  



18 

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 – посередине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 
титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 
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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;  

˗ приводимарта 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. 
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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; 
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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 практического задания: 
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

экзаменом. Подготовка к экзамену 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 
экзаменационной сессии 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 
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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 не ликвидации 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 в Российском государственном социальном университете и 
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 
университете в действующей редакции. 

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 – программам среднего профессионального образования, 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 
Российском государственном социальном университете. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 
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Рубежный 
рейтинг 

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

19-20 
рейтинговых 

баллов 

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

16-18 
рейтинговых 

баллов 

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

13-15 
рейтинговых 

баллов 

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

1-12 
рейтинговых 

баллов 

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

0 рейтинговых 
баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 
промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 
(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 
дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 
полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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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 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. При подготовке обучающегося к 
лекции необходимо, во-первых, психологически настроиться на эту работу, осознать 
необходимость ее систематического выполнения. Во-вторых, необходимо выполнение 
познавательно-практической деятельности накануне лекции (просматривание записей 
предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного материала; ознакомление 
с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, подбор литературы). 
Подготовка к лекции мобилизует обучающегося на творческую работу, главными в которой 
являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция –это один из видов устной речи, 
когда обучающийся должен воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно 
слушающий обучающийся напряженно работает –анализирует излагаемый материал, выделяет 
главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. Записывание 
лекции –творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго сохранить 
основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; способствует лучшему 
запоминания материала. Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо 
зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После этого 
приступать к записи содержания лекции. В оформлении конспекта лекции важным моментом 
является необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей работы над 
лекционным материалом. Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией 
является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо обращаться к 
лекциям неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же день, когда все 
свежо в памяти. Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать некоторые 
сокращения. Затем надо ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные 
уточнения и дополнения. 
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Краткое содержание лекционных занятий 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

1.1. Информатика как наука и 
как вид практической 
деятельности. Информация и 
информационные процессы 

Информатика как единство науки и технологии. Структура 
современной информатики. Социальные аспекты 
информатизации. Правовые аспекты информатизации. 
Этические аспекты информатизации. 
Особенности информационных технологий для людей с 
ограниченными возможностями здоровья 

1.2. Технические и 
программные средства 
реализации информационных 
процессов 

Содержание и характеристики базовых информационных 
процессов: сбора, хранения, обработки и передачи 
информации. Понятие алгоритма. Этапы разработки 
программы. Основные структуры алгоритмов. 
Алгоритмические языки. Компьютерные сети и 
телекоммуникации. 

Современное состояние уровня и направлений развития 
технических и программных средств универсального и 
специального назначения.  
Современные информационные технологии переработки и 
преобразования текстовой, табличной, графической и 
другой информации для людей с ОВЗ и инвалидностью 

1.3.Классификация и 
тенденции развития 
программного обеспечения и 
информационных технологий 

Операционные системы. Прикладное программное 
обеспечение. Системы обработки текстов. Системы 
компьютерной графики. Базы данных и системы управления 
базами данных. Электронные таблицы. Языки и методы 
программирования 
Технические средства реабилитации 

2.1.Технологии создания и 
преобразования текстовых 
данных 

Информационные технологии обработки текстовых данных. 
Назначение и функциональные возможности программ 
обработки текстов. Документ и его состав. Основные и 
дополнительные объекты документа. Процедуры обработки 
текста. Технологии обработки сложных составных 
документов. Связывание и внедрение объектов. Принципы 
работы с документами, содержащими включенные объекты. 

Использование брайлевской техники, видеоувеличителей, 
программ синтезаторов речи, программ невизуального 
доступа к информации  в профессиональной деятельности  

незрячих и слабовидящих людей. 

Использование индивидуальных слуховых аппаратов  

и звукоусиливающаей аппаратуры в профессиональной 
деятельности слабослышащих и глухих людей. 
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Использование адаптированной компьютерной техники, 
альтернативных устройств ввода-вывода информации, 
специального программного обеспечения в 
профессиональной деятельности людей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

2.2. Технологии автоматизации 
обработки документов в 
текстовых процессорах 

Приемы автоматизации работы с текстовыми документами. 

Технологии обработки документов большого размера. 
Средства включения в документы сносок, закладок, 
примечаний рецензента, перекрестных ссылок и 
гиперссылок. 

Автоматизация формирования оглавлений, предметных 
указателей, списков таблиц и иллюстраций. 

Работа с текстовым документом, состоящим из нескольких 
файлов. Создание и использование шаблонов документов. 
Использование переменных данных в серийных документах 
Использование альтернативных  средств коммуникации в 
учебной и профессиональной деятельности  лиц с 
инвалидностью и ОВЗ. 

2.1.Технологии создания и 
преобразования текстовых 
данных 

Информационные технологии обработки текстовых данных. 
Назначение и функциональные возможности программ 
обработки текстов. Документ и его состав. Основные и 
дополнительные объекты документа. Процедуры обработки 
текста. Технологии обработки сложных составных 
документов. Связывание и внедрение объектов. Принципы 
работы с документами, содержащими включенные объекты. 

Использование брайлевской техники, видеоувеличителей, 
программ синтезаторов речи, программ невизуального 
доступа к информации  в профессиональной деятельности  

незрячих и слабовидящих людей. 

Использование индивидуальных слуховых аппаратов  

и звукоусиливающаей аппаратуры в профессиональной 
деятельности слабослышащих и глухих людей. 
Использование адаптированной компьютерной техники, 
альтернативных устройств ввода-вывода информации, 
специального программного обеспечения в 
профессиональной деятельности людей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

2.2. Технологии автоматизации 
обработки документов в 
текстовых процессорах 

Приемы автоматизации работы с текстовыми документами. 

Технологии обработки документов большого размера. 
Средства включения в документы сносок, закладок, 
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примечаний рецензента, перекрестных ссылок и 
гиперссылок. 

Автоматизация формирования оглавлений, предметных 
указателей, списков таблиц и иллюстраций. 

Работа с текстовым документом, состоящим из нескольких 
файлов. Создание и использование шаблонов документов. 
Использование переменных данных в серийных документах 
Использование альтернативных  средств коммуникации в 
учебной и профессиональной деятельности  лиц с 
инвалидностью и ОВЗ. 

4.1 Информационные 
технологии обработки 
числовой информации в 
электронных таблицах 

Компьютерные технологии обработки табличных данных. 
Автоматизация процессов обработки данных. Основные 
методы оптимизации работы Excel.  Автоматизация поиска 
данных в таблицах. Статистическая обработка данных. 
Построение графических зависимостей 

Поисковые системы. Поиск информации и преобразование 
ее в формат, наиболее подходящий для восприятия с учетом 
ограничения здоровья. 

 4.2 Анализ данных в 
электронных таблицах Способы анализа данных в электронных таблицах. Списки и 

их использование для анализа табличных данных. Анализ 
данных с помощью сводных таблиц.  Решение 
оптимизационных задач. Финансовые функции. Таблицы 
подстановки. Создание элементов управления на рабочем 
листе Графические возможности современных табличных 
процессоров. 

Выбор  способа поиска и предоставления информации в 
соответствии с особенностями здоровья и 
профессиональными задачами. 

5.1 Принципы 
функционирования 
реляционных баз данных 

Реляционная модель данных. Понятие отношения и его 
нормальные формы. Связи между отношениями. 
Представление данных в отношениях (типы и форматы 
данных).  Этапы разработки базы данных. Информационный 
объект, реквизиты, ключ. Проектирование логической 
структуры базы данных. 

Иллюстрация учебных работ с использованием средств 
информационных технологий 

 5.2 Использование СУБД MS 
Access для решения Назначение, состав и функциональные возможности СУБД 

MS Access. Назначение и характеристики объектов MS 
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практических задач Access. Средства обработки и анализа данных в MS Access. 

Организация индивидуального информационного 
пространства с учетом ограничения здоровья 

 
 

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, 
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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 – 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. 
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- 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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Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 
разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 
ТЕМА 1 Применение информационных технологий в экономической сфере 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Классификация программного обеспечения. 
2. Назначение и состав системного программного обеспечения. 
3. Назначение, классификация и состав операционных систем. 
4. Особенности  функционирования ОС MS Windows. 
5. Особенности технологии работы в среде ОС MS Windows. 
6. Основные единицы хранения данных во внешней памяти ЭВМ. 
7. Понятие файла и папки. 
8. Виды и свойства файлов. 
9. Назначение файловой системы. 
10. Структура файловой системы. 
ТЕМА 2. Технологии создания и преобразования информационных объектов в 
экономической сфере 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Способы ввода текстовых символов в документ. 
2. Документ и его состав. 
3. Технология OLE.  Понятия «связывание» и «встраивание» объектов. 
4. Способы управления свойствами символов текста. 
5. Способы управления свойствами абзацев. 
6. Способы управления свойствами страницы. 
7. Понятие раздела документа, его свойства. 
8. Колонтитулы и способы их создания. 
9. Списки и их виды. 
10. Понятие «Стиль» и возможности этой функции текстового процессора. 
11. Сноски, назначение и виды. 
12. Назначение закладок. 
13. Назначение и способы создания примечаний. 
14. Способы ввода информации об авторе примечаний при их создании. 
15. Назначение и способы создания перекрестных ссылок. 
16. Таблицы и способы их создания в среде ТП MS Word. 
17. Понятие «поля» и способы их использования для выполнения вычислений в документе. 
18. Назначение, виды и способы создания диаграмм в документе. 
19. Способы создания формул в тексте документа. 
20. Виды графических объектов, создаваемых средствами ТП MS Word и способы управления 

их свойствами. 
ТЕМА 3. Телекоммуникационные технологии 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Состав рабочей книги MS Excel и особенности объектов, входящих в него. 
2. Создание рабочей книги. Технология работы с листами. 
3. Ввод и редактирование данных (ввод чисел, ввод текста, ввод одного значения сразу в 

несколько ячеек, редактирование содержимого ячейки). 
4. Особенности различных форматов данных, используемых в таблицах. 
5. Ряды автозаполнения как средство автоматизации ввода данных в таблицы. 
6. Формула в табличном процессоре MS Excel, ее компоненты и синтаксис. 
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7. Математические формулы и порядок выполнения операций при вычислениях, 
заданных ими. 

8. Ссылка как операнд формулы. Виды ссылок (относительные, абсолютные и 
смешенные) и особенности их использования для вычислений. 

9. Использование мастера функций для ввода формул. 
 

ТЕМА 4. Информационные системы автоматизации бухгалтерского учета 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Правила создания формул в табличном процессоре MS Excel. 
2. Запись формул и порядок выполнения операций при вычислениях, заданных ими. 
3. Ссылка как операнд формулы. Виды ссылок  и особенности их использования для 

вычислений. 
4. Использование мастера функций для ввода формул. 
5. Синтаксис и правила использования статистических функций.  
6. Синтаксис и правила использования логических функций. 

 

 

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

 
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме 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; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

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

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

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

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

Подготовка к 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 - планируемарта учебная, учебно-исследовательская, научно-
исследовательская работа студентов, выполняемарта 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. Необходимарта 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. После него не 
должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание не всегда может быть понятно 
после первичного чтения. 

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 
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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.  
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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;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

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

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

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

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

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

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

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 – посередине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 
титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 
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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;  

˗ приводимарта 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. 
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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; 
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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 практического задания: 
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

экзаменом. Подготовка к экзамену 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 
экзаменационной сессии 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 
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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 не ликвидации 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 в Российском государственном социальном университете и 
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 
университете в действующей редакции. 

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 – программам среднего профессионального образования, 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 
Российском государственном социальном университете. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 
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Рубежный 
рейтинг 

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

19-20 
рейтинговых 

баллов 

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

16-18 
рейтинговых 

баллов 

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

13-15 
рейтинговых 

баллов 

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

1-12 
рейтинговых 

баллов 

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

0 рейтинговых 
баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 
промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 
(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 
дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 
полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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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 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. При подготовке обучающегося к 
лекции необходимо, во-первых, психологически настроиться на эту работу, осознать 
необходимость ее систематического выполнения. Во-вторых, необходимо выполнение 
познавательно-практической деятельности накануне лекции (просматривание записей 
предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного материала; ознакомление 
с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, подбор литературы). 
Подготовка к лекции мобилизует обучающегося на творческую работу, главными в которой 
являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция –это один из видов устной речи, 
когда обучающийся должен воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно 
слушающий обучающийся напряженно работает –анализирует излагаемый материал, выделяет 
главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. Записывание 
лекции –творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго сохранить 
основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; способствует лучшему 
запоминания материала. Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо 
зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После этого 
приступать к записи содержания лекции. В оформлении конспекта лекции важным моментом 
является необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей работы над 
лекционным материалом. Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией 
является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо обращаться к 
лекциям неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же день, когда все 
свежо в памяти. Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать некоторые 
сокращения. Затем надо ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные 
уточнения и дополнения. 
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Краткое содержание лекционных занятий 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

1.1. Информатика как наука и 
как вид практической 
деятельности. Информация и 
информационные процессы 

Информатика как единство науки и технологии. Структура 
современной информатики. Социальные аспекты 
информатизации. Правовые аспекты информатизации. 
Этические аспекты информатизации. 
Особенности информационных технологий для людей с 
ограниченными возможностями здоровья 

1.2. Технические и 
программные средства 
реализации информационных 
процессов 

Содержание и характеристики базовых информационных 
процессов: сбора, хранения, обработки и передачи 
информации. Понятие алгоритма. Этапы разработки 
программы. Основные структуры алгоритмов. 
Алгоритмические языки. Компьютерные сети и 
телекоммуникации. 

Современное состояние уровня и направлений развития 
технических и программных средств универсального и 
специального назначения.  
Современные информационные технологии переработки и 
преобразования текстовой, табличной, графической и 
другой информации для людей с ОВЗ и инвалидностью 

1.3.Классификация и 
тенденции развития 
программного обеспечения и 
информационных технологий 

Операционные системы. Прикладное программное 
обеспечение. Системы обработки текстов. Системы 
компьютерной графики. Базы данных и системы управления 
базами данных. Электронные таблицы. Языки и методы 
программирования 
Технические средства реабилитации 

2.1.Технологии создания и 
преобразования текстовых 
данных 

Информационные технологии обработки текстовых данных. 
Назначение и функциональные возможности программ 
обработки текстов. Документ и его состав. Основные и 
дополнительные объекты документа. Процедуры обработки 
текста. Технологии обработки сложных составных 
документов. Связывание и внедрение объектов. Принципы 
работы с документами, содержащими включенные объекты. 

Использование брайлевской техники, видеоувеличителей, 
программ синтезаторов речи, программ невизуального 
доступа к информации  в профессиональной деятельности  

незрячих и слабовидящих людей. 

Использование индивидуальных слуховых аппаратов  

и звукоусиливающаей аппаратуры в профессиональной 
деятельности слабослышащих и глухих людей. 
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Использование адаптированной компьютерной техники, 
альтернативных устройств ввода-вывода информации, 
специального программного обеспечения в 
профессиональной деятельности людей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

2.2. Технологии автоматизации 
обработки документов в 
текстовых процессорах 

Приемы автоматизации работы с текстовыми документами. 

Технологии обработки документов большого размера. 
Средства включения в документы сносок, закладок, 
примечаний рецензента, перекрестных ссылок и 
гиперссылок. 

Автоматизация формирования оглавлений, предметных 
указателей, списков таблиц и иллюстраций. 

Работа с текстовым документом, состоящим из нескольких 
файлов. Создание и использование шаблонов документов. 
Использование переменных данных в серийных документах 
Использование альтернативных  средств коммуникации в 
учебной и профессиональной деятельности  лиц с 
инвалидностью и ОВЗ. 

2.1.Технологии создания и 
преобразования текстовых 
данных 

Информационные технологии обработки текстовых данных. 
Назначение и функциональные возможности программ 
обработки текстов. Документ и его состав. Основные и 
дополнительные объекты документа. Процедуры обработки 
текста. Технологии обработки сложных составных 
документов. Связывание и внедрение объектов. Принципы 
работы с документами, содержащими включенные объекты. 

Использование брайлевской техники, видеоувеличителей, 
программ синтезаторов речи, программ невизуального 
доступа к информации  в профессиональной деятельности  

незрячих и слабовидящих людей. 

Использование индивидуальных слуховых аппаратов  

и звукоусиливающаей аппаратуры в профессиональной 
деятельности слабослышащих и глухих людей. 
Использование адаптированной компьютерной техники, 
альтернативных устройств ввода-вывода информации, 
специального программного обеспечения в 
профессиональной деятельности людей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

2.2. Технологии автоматизации 
обработки документов в 
текстовых процессорах 

Приемы автоматизации работы с текстовыми документами. 

Технологии обработки документов большого размера. 
Средства включения в документы сносок, закладок, 
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примечаний рецензента, перекрестных ссылок и 
гиперссылок. 

Автоматизация формирования оглавлений, предметных 
указателей, списков таблиц и иллюстраций. 

Работа с текстовым документом, состоящим из нескольких 
файлов. Создание и использование шаблонов документов. 
Использование переменных данных в серийных документах 
Использование альтернативных  средств коммуникации в 
учебной и профессиональной деятельности  лиц с 
инвалидностью и ОВЗ. 

4.1 Информационные 
технологии обработки 
числовой информации в 
электронных таблицах 

Компьютерные технологии обработки табличных данных. 
Автоматизация процессов обработки данных. Основные 
методы оптимизации работы Excel.  Автоматизация поиска 
данных в таблицах. Статистическая обработка данных. 
Построение графических зависимостей 

Поисковые системы. Поиск информации и преобразование 
ее в формат, наиболее подходящий для восприятия с учетом 
ограничения здоровья. 

 4.2 Анализ данных в 
электронных таблицах Способы анализа данных в электронных таблицах. Списки и 

их использование для анализа табличных данных. Анализ 
данных с помощью сводных таблиц.  Решение 
оптимизационных задач. Финансовые функции. Таблицы 
подстановки. Создание элементов управления на рабочем 
листе Графические возможности современных табличных 
процессоров. 

Выбор  способа поиска и предоставления информации в 
соответствии с особенностями здоровья и 
профессиональными задачами. 

5.1 Принципы 
функционирования 
реляционных баз данных 

Реляционная модель данных. Понятие отношения и его 
нормальные формы. Связи между отношениями. 
Представление данных в отношениях (типы и форматы 
данных).  Этапы разработки базы данных. Информационный 
объект, реквизиты, ключ. Проектирование логической 
структуры базы данных. 

Иллюстрация учебных работ с использованием средств 
информационных технологий 

 5.2 Использование СУБД MS 
Access для решения Назначение, состав и функциональные возможности СУБД 

MS Access. Назначение и характеристики объектов MS 
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практических задач Access. Средства обработки и анализа данных в MS Access. 

Организация индивидуального информационного 
пространства с учетом ограничения здоровья 

 
 

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, 
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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 – 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. 
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- 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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Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 
разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 
ТЕМА 1 Применение информационных технологий в экономической сфере 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Классификация программного обеспечения. 
2. Назначение и состав системного программного обеспечения. 
3. Назначение, классификация и состав операционных систем. 
4. Особенности  функционирования ОС MS Windows. 
5. Особенности технологии работы в среде ОС MS Windows. 
6. Основные единицы хранения данных во внешней памяти ЭВМ. 
7. Понятие файла и папки. 
8. Виды и свойства файлов. 
9. Назначение файловой системы. 
10. Структура файловой системы. 
ТЕМА 2. Технологии создания и преобразования информационных объектов в 
экономической сфере 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Способы ввода текстовых символов в документ. 
2. Документ и его состав. 
3. Технология OLE.  Понятия «связывание» и «встраивание» объектов. 
4. Способы управления свойствами символов текста. 
5. Способы управления свойствами абзацев. 
6. Способы управления свойствами страницы. 
7. Понятие раздела документа, его свойства. 
8. Колонтитулы и способы их создания. 
9. Списки и их виды. 
10. Понятие «Стиль» и возможности этой функции текстового процессора. 
11. Сноски, назначение и виды. 
12. Назначение закладок. 
13. Назначение и способы создания примечаний. 
14. Способы ввода информации об авторе примечаний при их создании. 
15. Назначение и способы создания перекрестных ссылок. 
16. Таблицы и способы их создания в среде ТП MS Word. 
17. Понятие «поля» и способы их использования для выполнения вычислений в документе. 
18. Назначение, виды и способы создания диаграмм в документе. 
19. Способы создания формул в тексте документа. 
20. Виды графических объектов, создаваемых средствами ТП MS Word и способы управления 

их свойствами. 
ТЕМА 3. Телекоммуникационные технологии 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Состав рабочей книги MS Excel и особенности объектов, входящих в него. 
2. Создание рабочей книги. Технология работы с листами. 
3. Ввод и редактирование данных (ввод чисел, ввод текста, ввод одного значения сразу в 

несколько ячеек, редактирование содержимого ячейки). 
4. Особенности различных форматов данных, используемых в таблицах. 
5. Ряды автозаполнения как средство автоматизации ввода данных в таблицы. 
6. Формула в табличном процессоре MS Excel, ее компоненты и синтаксис. 
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7. Математические формулы и порядок выполнения операций при вычислениях, 
заданных ими. 

8. Ссылка как операнд формулы. Виды ссылок (относительные, абсолютные и 
смешенные) и особенности их использования для вычислений. 

9. Использование мастера функций для ввода формул. 
 

ТЕМА 4. Информационные системы автоматизации бухгалтерского учета 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Правила создания формул в табличном процессоре MS Excel. 
2. Запись формул и порядок выполнения операций при вычислениях, заданных ими. 
3. Ссылка как операнд формулы. Виды ссылок  и особенности их использования для 

вычислений. 
4. Использование мастера функций для ввода формул. 
5. Синтаксис и правила использования статистических функций.  
6. Синтаксис и правила использования логических функций. 

 

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

 
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме 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; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

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

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

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

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

Подготовка к 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 - планируемарта учебная, учебно-исследовательская, научно-
исследовательская работа студентов, выполняемарта 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. Необходимарта 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. После него не 
должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание не всегда может быть понятно 
после первичного чтения. 

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 
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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.  
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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;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

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

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

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

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

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

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

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 – посередине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 
титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 
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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;  

˗ приводимарта 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. 
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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; 
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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 практического задания: 
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

экзаменом. Подготовка к экзамену 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 
экзаменационной сессии 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 
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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 не ликвидации 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 в Российском государственном социальном университете и 
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 
университете в действующей редакции. 

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 – программам среднего профессионального образования, 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 
Российском государственном социальном университете. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 
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Рубежный 
рейтинг 

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

19-20 
рейтинговых 

баллов 

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

16-18 
рейтинговых 

баллов 

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

13-15 
рейтинговых 

баллов 

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

1-12 
рейтинговых 

баллов 

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

0 рейтинговых 
баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 
промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 
(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 
дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 
полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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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 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. При подготовке обучающегося к 
лекции необходимо, во-первых, психологически настроиться на эту работу, осознать 
необходимость ее систематического выполнения. Во-вторых, необходимо выполнение 
познавательно-практической деятельности накануне лекции (просматривание записей 
предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного материала; ознакомление 
с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, подбор литературы). 
Подготовка к лекции мобилизует обучающегося на творческую работу, главными в которой 
являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция –это один из видов устной речи, 
когда обучающийся должен воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно 
слушающий обучающийся напряженно работает –анализирует излагаемый материал, выделяет 
главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. Записывание 
лекции –творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго сохранить 
основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; способствует лучшему 
запоминания материала. Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо 
зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После этого 
приступать к записи содержания лекции. В оформлении конспекта лекции важным моментом 
является необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей работы над 
лекционным материалом. Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией 
является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо обращаться к 
лекциям неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же день, когда все 
свежо в памяти. Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать некоторые 
сокращения. Затем надо ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные 
уточнения и дополнения. 
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Краткое содержание лекционных занятий 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

1.1. Информатика как наука и 
как вид практической 
деятельности. Информация и 
информационные процессы 

Информатика как единство науки и технологии. Структура 
современной информатики. Социальные аспекты 
информатизации. Правовые аспекты информатизации. 
Этические аспекты информатизации. 
Особенности информационных технологий для людей с 
ограниченными возможностями здоровья 

1.2. Технические и 
программные средства 
реализации информационных 
процессов 

Содержание и характеристики базовых информационных 
процессов: сбора, хранения, обработки и передачи 
информации. Понятие алгоритма. Этапы разработки 
программы. Основные структуры алгоритмов. 
Алгоритмические языки. Компьютерные сети и 
телекоммуникации. 

Современное состояние уровня и направлений развития 
технических и программных средств универсального и 
специального назначения.  
Современные информационные технологии переработки и 
преобразования текстовой, табличной, графической и 
другой информации для людей с ОВЗ и инвалидностью 

1.3.Классификация и 
тенденции развития 
программного обеспечения и 
информационных технологий 

Операционные системы. Прикладное программное 
обеспечение. Системы обработки текстов. Системы 
компьютерной графики. Базы данных и системы управления 
базами данных. Электронные таблицы. Языки и методы 
программирования 
Технические средства реабилитации 

2.1.Технологии создания и 
преобразования текстовых 
данных 

Информационные технологии обработки текстовых данных. 
Назначение и функциональные возможности программ 
обработки текстов. Документ и его состав. Основные и 
дополнительные объекты документа. Процедуры обработки 
текста. Технологии обработки сложных составных 
документов. Связывание и внедрение объектов. Принципы 
работы с документами, содержащими включенные объекты. 

Использование брайлевской техники, видеоувеличителей, 
программ синтезаторов речи, программ невизуального 
доступа к информации  в профессиональной деятельности  

незрячих и слабовидящих людей. 

Использование индивидуальных слуховых аппаратов  

и звукоусиливающаей аппаратуры в профессиональной 
деятельности слабослышащих и глухих людей. 
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Использование адаптированной компьютерной техники, 
альтернативных устройств ввода-вывода информации, 
специального программного обеспечения в 
профессиональной деятельности людей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

2.2. Технологии автоматизации 
обработки документов в 
текстовых процессорах 

Приемы автоматизации работы с текстовыми документами. 

Технологии обработки документов большого размера. 
Средства включения в документы сносок, закладок, 
примечаний рецензента, перекрестных ссылок и 
гиперссылок. 

Автоматизация формирования оглавлений, предметных 
указателей, списков таблиц и иллюстраций. 

Работа с текстовым документом, состоящим из нескольких 
файлов. Создание и использование шаблонов документов. 
Использование переменных данных в серийных документах 
Использование альтернативных  средств коммуникации в 
учебной и профессиональной деятельности  лиц с 
инвалидностью и ОВЗ. 

2.1.Технологии создания и 
преобразования текстовых 
данных 

Информационные технологии обработки текстовых данных. 
Назначение и функциональные возможности программ 
обработки текстов. Документ и его состав. Основные и 
дополнительные объекты документа. Процедуры обработки 
текста. Технологии обработки сложных составных 
документов. Связывание и внедрение объектов. Принципы 
работы с документами, содержащими включенные объекты. 

Использование брайлевской техники, видеоувеличителей, 
программ синтезаторов речи, программ невизуального 
доступа к информации  в профессиональной деятельности  

незрячих и слабовидящих людей. 

Использование индивидуальных слуховых аппаратов  

и звукоусиливающаей аппаратуры в профессиональной 
деятельности слабослышащих и глухих людей. 
Использование адаптированной компьютерной техники, 
альтернативных устройств ввода-вывода информации, 
специального программного обеспечения в 
профессиональной деятельности людей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

2.2. Технологии автоматизации 
обработки документов в 
текстовых процессорах 

Приемы автоматизации работы с текстовыми документами. 

Технологии обработки документов большого размера. 
Средства включения в документы сносок, закладок, 
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примечаний рецензента, перекрестных ссылок и 
гиперссылок. 

Автоматизация формирования оглавлений, предметных 
указателей, списков таблиц и иллюстраций. 

Работа с текстовым документом, состоящим из нескольких 
файлов. Создание и использование шаблонов документов. 
Использование переменных данных в серийных документах 
Использование альтернативных  средств коммуникации в 
учебной и профессиональной деятельности  лиц с 
инвалидностью и ОВЗ. 

4.1 Информационные 
технологии обработки 
числовой информации в 
электронных таблицах 

Компьютерные технологии обработки табличных данных. 
Автоматизация процессов обработки данных. Основные 
методы оптимизации работы Excel.  Автоматизация поиска 
данных в таблицах. Статистическая обработка данных. 
Построение графических зависимостей 

Поисковые системы. Поиск информации и преобразование 
ее в формат, наиболее подходящий для восприятия с учетом 
ограничения здоровья. 

 4.2 Анализ данных в 
электронных таблицах Способы анализа данных в электронных таблицах. Списки и 

их использование для анализа табличных данных. Анализ 
данных с помощью сводных таблиц.  Решение 
оптимизационных задач. Финансовые функции. Таблицы 
подстановки. Создание элементов управления на рабочем 
листе Графические возможности современных табличных 
процессоров. 

Выбор  способа поиска и предоставления информации в 
соответствии с особенностями здоровья и 
профессиональными задачами. 

5.1 Принципы 
функционирования 
реляционных баз данных 

Реляционная модель данных. Понятие отношения и его 
нормальные формы. Связи между отношениями. 
Представление данных в отношениях (типы и форматы 
данных).  Этапы разработки базы данных. Информационный 
объект, реквизиты, ключ. Проектирование логической 
структуры базы данных. 

Иллюстрация учебных работ с использованием средств 
информационных технологий 

 5.2 Использование СУБД MS 
Access для решения Назначение, состав и функциональные возможности СУБД 

MS Access. Назначение и характеристики объектов MS 
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практических задач Access. Средства обработки и анализа данных в MS Access. 

Организация индивидуального информационного 
пространства с учетом ограничения здоровья 

 
 

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, 
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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 – 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. 



11 

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

 
ТЕМА 1 Применение информационных технологий в экономической сфере 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Классификация программного обеспечения. 
2. Назначение и состав системного программного обеспечения. 
3. Назначение, классификация и состав операционных систем. 
4. Особенности  функционирования ОС MS Windows. 
5. Особенности технологии работы в среде ОС MS Windows. 
6. Основные единицы хранения данных во внешней памяти ЭВМ. 
7. Понятие файла и папки. 
8. Виды и свойства файлов. 
9. Назначение файловой системы. 
10. Структура файловой системы. 
ТЕМА 2. Технологии создания и преобразования информационных объектов в 
экономической сфере 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Способы ввода текстовых символов в документ. 
2. Документ и его состав. 
3. Технология OLE.  Понятия «связывание» и «встраивание» объектов. 
4. Способы управления свойствами символов текста. 
5. Способы управления свойствами абзацев. 
6. Способы управления свойствами страницы. 
7. Понятие раздела документа, его свойства. 
8. Колонтитулы и способы их создания. 
9. Списки и их виды. 
10. Понятие «Стиль» и возможности этой функции текстового процессора. 
11. Сноски, назначение и виды. 
12. Назначение закладок. 
13. Назначение и способы создания примечаний. 
14. Способы ввода информации об авторе примечаний при их создании. 
15. Назначение и способы создания перекрестных ссылок. 
16. Таблицы и способы их создания в среде ТП MS Word. 
17. Понятие «поля» и способы их использования для выполнения вычислений в документе. 
18. Назначение, виды и способы создания диаграмм в документе. 
19. Способы создания формул в тексте документа. 
20. Виды графических объектов, создаваемых средствами ТП MS Word и способы управления 

их свойствами. 
ТЕМА 3. Телекоммуникационные технологии 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Состав рабочей книги MS Excel и особенности объектов, входящих в него. 
2. Создание рабочей книги. Технология работы с листами. 
3. Ввод и редактирование данных (ввод чисел, ввод текста, ввод одного значения сразу в 

несколько ячеек, редактирование содержимого ячейки). 
4. Особенности различных форматов данных, используемых в таблицах. 
5. Ряды автозаполнения как средство автоматизации ввода данных в таблицы. 
6. Формула в табличном процессоре MS Excel, ее компоненты и синтаксис. 
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7. Математические формулы и порядок выполнения операций при вычислениях, 
заданных ими. 

8. Ссылка как операнд формулы. Виды ссылок (относительные, абсолютные и 
смешенные) и особенности их использования для вычислений. 

9. Использование мастера функций для ввода формул. 
 

ТЕМА 4. Информационные системы автоматизации бухгалтерского учета 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Правила создания формул в табличном процессоре MS Excel. 
2. Запись формул и порядок выполнения операций при вычислениях, заданных ими. 
3. Ссылка как операнд формулы. Виды ссылок  и особенности их использования для 

вычислений. 
4. Использование мастера функций для ввода формул. 
5. Синтаксис и правила использования статистических функций.  
6. Синтаксис и правила использования логических функций. 

 

 

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

 
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме 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; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

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

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

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

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

Подготовка к 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 - планируемарта учебная, учебно-исследовательская, научно-
исследовательская работа студентов, выполняемарта 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. Необходимарта 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. После него не 
должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание не всегда может быть понятно 
после первичного чтения. 

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 
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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.  
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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;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

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

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

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

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

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

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

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 – посередине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 
титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 
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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;  

˗ приводимарта 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. 
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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; 
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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 практического задания: 
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

экзаменом. Подготовка к экзамену 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 
экзаменационной сессии для систематизации знаний. 

 
 



23 

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 
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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 не ликвидации 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 в Российском государственном социальном университете и 
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 
университете в действующей редакции. 

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 – программам среднего профессионального образования, 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 
Российском государственном социальном университете. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 
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Рубежный 
рейтинг 

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

19-20 
рейтинговых 

баллов 

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

16-18 
рейтинговых 

баллов 

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

13-15 
рейтинговых 

баллов 

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

1-12 
рейтинговых 

баллов 

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

0 рейтинговых 
баллов 

не аттестован 

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

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий 

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

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

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 
РАЗДЕЛ 1. ЯЗЫК И РЕЧЬ. ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ И ФОРМА 

СУЩЕСТВОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ. 
Тема 1.1. Основные функции 
языка в современном обществе 

Основные функции языка в современном обществе. 
Происхождение языка (различные гипотезы). Язык как 
естественная и небиологическая система знаков. Язык и 
мышление. Языковая и речевая компетенция. Социальная 
природа языка. Этапы культурного развития языка.  
Основные принципы русской орфографии: 
морфологический, фонетический, исторический. Реформы 
русской орфографии 

Тема 1.2. Происхождение 
русского языка. 
Индоевропейская языковая 
семья. Этапы формирования 
русской лексики 

Происхождение русского языка. Индоевропейская 
языковая семья. Этапы формирования русской лексики 
Заимствования из различных языков как показатель 
межкультурных связей. Признаки заимствованного слова. 
Этапы освоения заимствованных слов.  
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Правописание и произношение заимствованных слов. 
Заимствованные слова в профессиональной лексике. 
Словарь специальности 

Тема 1.3. Язык как система 
знаков 

Язык как система знаков. Структура языкового знака. 
Слово и его значение. Лексическое и грамматическое 
значение слова. Звук и буква. Уровни языковой системы и 
единицы этих уровней. Принципы выделения частей речи 
в русском языке 

РАЗДЕЛ 2. ФОНЕТИКА, МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ 
Тема 2.1. Фонетика и орфоэпия Фонетика и орфоэпия. Соотношение звука и фонемы, 

звука и буквы. Чередования звуков: позиционные и 
исторические. Основные виды языковых норм: 
орфоэпические (произносительные и акцентологические). 
Основные правила произношения гласных, согласных 
звуков. Характеристика русского ударения (разноместное, 
подвижное). Орфоэпия и орфоэпические нормы 

Тема 2.2. Морфемика и 
словообразование 

Морфемная структура слова. Морфема как единица языка. 
Классификация морфем: корневые и служебные. 
Словообразование. Морфологические способы 
словообразования. Неморфологические способы 
словообразования. Словообразование и формообразование 

Тема 2.3. Имя существительное 
как часть речи. 

Лексико-грамматические разряды существительных: 
конкретные, абстрактные, вещественные, собирательные, 
единичные. Грамматические категории имени 
существительного: род, число, падеж. Склонение имен 
существительных 

Тема 2.4. Имя прилагательное 
как часть речи. 

Лексико-грамматические разряды прилагательных. 
Разряды прилагательных: качественные, относительные, 
притяжательные. Степени сравнения имен 
прилагательных. Полная и краткая форма имен 
прилагательных. Семантико-стилистические различия 
между краткими и полными формами. Грамматические 
категории имени прилагательного: род, число, падеж. 

Тема 2.5. Имя числительное как 
часть речи. 

Лексико-грамматические разряды имен числительных: 
количественные, порядковые, собирательные. Типы 
склонения имен числительных. Лексическая сочетаемость 
собирательных числительных. 

Тема 2.6. Местоимение как 
часть речи. 

Разряды местоимений по семантике: личные, возвратное, 
притяжательные, вопросительные, относительные, 
неопределенные, отрицательные, указательные, 
определительные. Дефисное написание местоимений 

Тема 2.7. Глагол как часть речи. Система грамматических категорий глагола (вид, 
переходность, залог, наклонение, время, лицо, число, род). 
Основа настоящего (будущего) времени глагола и основа 
инфинитива (прошедшего времени); их формообразующие 
функции 

Тема 2.8. Причастие и 
деепричастие как особые формы 
глагола 

Действительные и страдательные причастия и способы их 
образования. Краткие и полные формы причастий 

Тема 2.9. Наречие как часть 
речи. Служебные части речи. 

Семантика наречия, его морфологические признаки и 
синтаксические функции. Разряды наречий по семантике и 
способам образования, местоименные наречия. Степени 
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сравнении качественных наречий. Разряды предлогов по 
семантике, структуре и способам образования. Разряды 
союзов по семантике, структуре и способам образования. 
Сочинительные и подчинительные союзы 

РАЗДЕЛ 3. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 
Тема 3.1. Основные единицы 
синтаксиса. 

Словосочетание. Сочинительная и подчинительная связь. 
Виды связи слов в словосочетании: согласование, 
управление, примыкание. Простое предложение. 
Односоставное и двусоставное предложения. 
Грамматическая основа простого двусоставного 
предложения. Согласование сказуемого с подлежащим. 
Односоставные предложения. Неполные предложения. 
Распространенные и нераспространенные предложения 

Тема 3.2 Второстепенные члены 
предложения. 

Второстепенные члены предложения (определение, 
приложение, обстоятельство, дополнение). Осложненные 
предложения. Предложения с однородными членами и 
знаки препинания в них. Однородные и неоднородные 
определения. Предложения с обособленными членами. 
Общие условия обособления (позиция, степень 
распространенности и др.). Условия обособления 
определений, приложений, обстоятельств. Поясняющие и 
уточняющие члены как особый вид обособленных членов 

Тема 3.3. Сложное предложение Основные типы сложного предложения по средствам связи 
и грамматическому значению (предложения союзные и 
бессоюзные; сочиненные и подчиненные). 
Сложноподчиненное предложение. Типы придаточных 
предложений. Сложноподчиненные предложения с 
несколькими придаточными. Бессоюзные сложные 
предложения. Способы передачи чужой речи. 
Предложения с прямой и косвенной речью как способ 
передачи чужой речи 

РАЗДЕЛ 4. ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ. 
Тема 4.1. Язык как средство 
профессиональной, социальной 
и межкультурной 
коммуникации. 

Основные аспекты культуры речи (нормативный, 
коммуникативный, этический). Языковые и речевые 
нормы. Речевые формулы. Речевой этикет 

Тема 4.2. Коммуникативный 
аспект культуры речи. 

Функциональные стили русского литературного языка как 
типовые коммуникативные ситуации. Язык 
художественной литературы и литературный язык. 
Индивидуальные стили в рамках языка художественной 
литературы. Разговорная речь и устная речь 

Тема 4.3. Научный стиль. Научный стиль и его подстили. Профессиональная речь 
специалиста социальной работы. Виды терминов 
(общенаучные, частнонаучные и технологические) 

Тема 4.4. Деловой стиль Виды документов в социальной сфере. Виды и формы 
деловой коммуникации. Предмет деловой переписки. 
Виды деловых писем. Рекламные тексты в 
профессиональной деятельности 
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1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям 

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

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

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

Возможные формы проведения практических занятий:  

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

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

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

− Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
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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 



10  

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 
участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

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

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

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

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

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

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



11  

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям 
 

РАЗДЕЛ 1. Язык и речь. Язык как средство общения и форма существования 
национальной культуры. 

 

Тема 1.1. Основные функции языка в современном обществе. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные функции языка в современном обществе. 
2. Происхождение языка (различные гипотезы). 
3. Язык как естественная и небиологическая система знаков. 
4. Язык и мышление. 
5. Языковая и речевая компетенция. 
6. Социальная природа языка. 
7. Этапы культурного развития языка. 
8. Основные принципы русской орфографии: морфологический, фонетический, 

исторический.  
9. Реформы русской орфографии 
 
Тема 1.2. Происхождение русского языка. Индоевропейская языковая семья. Этапы 

формирования русской лексики. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Происхождение русского языка.  
2. Индоевропейская языковая семья.  
3. Этапы формирования русской лексики 
4. Заимствования из различных языков как показатель межкультурных связей. 
5. Признаки заимствованного слова. 
6. Этапы освоения заимствованных слов.  
7. Правописание и произношение заимствованных слов. 
8. Заимствованные слова в профессиональной лексике. Словарь специальности 

 
Тема 1.3. Язык как система знаков.  
Вопросы для самоподготовки: 
1. Структура языкового знака.  
2. Слово и его значение.  
3. Лексическое и грамматическое значение слова.  
4. Звук и буква.  
5. Уровни языковой системы и единицы этих уровней.  
6. Принципы выделения частей речи в русском языке 
 
 
РАЗДЕЛ 2. Фонетика, морфология и орфография. 
 
Тема 2.1. Фонетика и орфоэпия. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Соотношение звука и фонемы, звука и буквы. 
2. Чередования звуков: позиционные и исторические. 
3. Основные виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и 

акцентологические). 
4. Основные правила произношения гласных, согласных звуков. 
5. Характеристика русского ударения (разноместное, подвижное). 
6. Орфоэпия и орфоэпические нормы 
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Тема 2.2. Морфемика и словообразование. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Морфемная структура слова. 
2. Морфема как единица языка. 
3. Классификация морфем: корневые и служебные. 
4. Словообразование. Морфологические способы словообразования. 
5. Неморфологические способы словообразования. 
6. Словообразование и формообразование. 
 
Тема 2.3. Имя существительное как часть речи.  
Вопросы для самоподготовки: 
1. Лексико-грамматические разряды существительных: конкретные, абстрактные, 

вещественные, собирательные, единичные. 
2. Грамматические категории имени существительного: род, число, падеж. 
3. Склонение имен существительных 
 

Тема 2.4. Имя прилагательное как часть речи. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Лексико-грамматические разряды прилагательных. 
2. Разряды прилагательных: качественные, относительные, притяжательные. 
3. Степени сравнения имен прилагательных. 
4. Полная и краткая форма имен прилагательных. 
5. Семантико-стилистические различия между краткими и полными формами. 
6. Грамматические категории имени прилагательного: род, число, падеж. 
 
Тема 2.5. Имя числительное как часть речи. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Лексико-грамматические разряды имен числительных: количественные, порядковые, 
собирательные. 

2. Типы склонения имен числительных. 
3. Лексическая сочетаемость собирательных числительных. 

 
Тема 2.6. Местоимение как часть речи. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Разряды местоимений по семантике: личные, возвратное, притяжательные, 

вопросительные, относительные, неопределенные, отрицательные, указательные, 
определительные. 

2. Дефисное написание местоимений 
 
Тема 2.7. Глагол как часть речи. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Система грамматических категорий глагола (вид, переходность, залог, наклонение, 

время, лицо, число, род). 
2. Основа настоящего (будущего) времени глагола и основа инфинитива (прошедшего 

времени); их формообразующие функции 
 
Тема 2.8. Причастие и деепричастие как особые формы глагола. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Действительные и страдательные причастия и способы их образования. 
2. Краткие и полные формы причастий 

 
Тема 2.9. Наречие как часть речи. Служебные части речи.  
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Вопросы для самоподготовки: 
1. Семантика наречия, его морфологические признаки и синтаксические функции. 
2. Разряды наречий по семантике и способам образования, местоименные наречия. 
3. Степени сравнении качественных наречий. 
4. Разряды предлогов по семантике, структуре и способам образования. 
5. Разряды союзов по семантике, структуре и способам образования.  
6. Сочинительные и подчинительные союзы 

 
 
РАЗДЕЛ 3. Синтаксис и пунктуация. 
 
Тема 3.1. Основные единицы синтаксиса. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Сочинительная и подчинительная связь. 
2. Виды связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. 
3. Простое предложение. 
4. Односоставное и двусоставное предложения. 
5. Грамматическая основа простого двусоставного предложения. 
6. Согласование сказуемого с подлежащим. 
7. Односоставные предложения. 
8. Неполные предложения. 
9. Распространенные и нераспространенные предложения 
 
Тема 3.2. Второстепенные члены предложения. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Второстепенные члены предложения (определение, приложение, обстоятельство, 

дополнение).  
2. Осложненные предложения.  
3. Предложения с однородными членами и знаки препинания в них.  
4. Однородные и неоднородные определения.  
5. Предложения с обособленными членами.  
6. Общие условия обособления (позиция, степень распространенности и др.).  
7. Условия обособления определений, приложений, обстоятельств.  
8. Поясняющие и уточняющие члены как особый вид обособленных членов 
 
Тема 3.3. Сложное предложение. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные типы сложного предложения по средствам связи и грамматическому 

значению (предложения союзные и бессоюзные; сочиненные и подчиненные). 
Сложноподчиненное предложение.  

2. Типы придаточных предложений.  
3. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными.  
4. Бессоюзные сложные предложения.  
5. Способы передачи чужой речи.  
6. Предложения с прямой и косвенной речью как способ передачи чужой речи 
 

 
РАЗДЕЛ 4. Особенности профессиональной коммуникации. 
 
Тема 4.1. Язык как средство профессиональной, социальной и межкультурной 

коммуникации. 
Вопросы для самоподготовки: 
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1. Основные аспекты культуры речи (нормативный, коммуникативный, этический). 
2. Языковые и речевые нормы.  
3. Речевые формулы.  
4. Речевой этикет 

 
Тема 4.2. Коммуникативный аспект культуры речи. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Функциональные стили русского литературного языка как типовые коммуникативные 
ситуации. 

2. Язык художественной литературы и литературный язык. 
3. Индивидуальные стили в рамках языка художественной литературы.  
4. Разговорная речь и устная речь 

 
Тема 4.3. Деловой стиль. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Научный стиль и его подстили.  
2. Профессиональная речь специалиста социальной работы.  
3. Виды терминов (общенаучные, частнонаучные и технологические) 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Алгоритм работы над рефератом  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Требования к выполнению эссе: 

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

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

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

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

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

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

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

Методические материалы по выполнению кейс-задания 
Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 

фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент 
учится проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания 
является отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 

1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации 

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

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

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 
Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 

наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

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

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

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

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

− все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 
описанием;  

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

− единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 
стандартами;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение дисциплины (модуля) завершается промежуточной аттестацией. Подготовка к 

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

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

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий 

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

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

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 
Введение Специфика литературы как вида искусства и ее место в 

жизни человека. Связь литературы с другими видами 
искусств 

РАЗДЕЛ 1. ЧЕЛОВЕК И ЕГО ВРЕМЯ: КЛАССИКИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 
XIX ВЕКА И ЗНАКОВЫЕ ОБРАЗЫ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Тема 1.1. А.С.  Пушкин как 
национальный гений и символ 

Пушкинский биографический миф. Произведения 
Пушкина в других видах искусства (живопись, музыка, 
кино и др.) Памятники Пушкину, топонимы и другие 
способы мемориализации его имени. Пушкин и 
современность, образы Пушкина в массовой культуре: 
эмблематичность его портретов, знаковость имени, 
Пушкин и герои его произведений в других видах искусств 
(музыка, живопись, театр, кино, анимация) и в продукции 
массовой культуры, массмедиа, в произведениях массовой 
культуры: комиксах, карикатурах, граффити, товарных 
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знаках, рекламе и др. графических формах 
Тема 1.2. Тема одиночества 
человека в творчестве М. Ю. 
Лермонтова (1814 — 1841) 

Основные темы поэзии М.Ю. Лермонтова. лирический 
герой поэзии М.Ю. Лермонтова. Для чтения и изучения. 
Стихотворения: «Дума», «Нет, я не Байрон, я другой…», 
«Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), 
«Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «К*», 
(«Печаль в моих песнях, но что за нужда…»), «Поэт» 
(«Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), 
«Журналист, Читатель и Писатель», «Как часто пестрою 
толпою окружен…», «Валерик», «Родина», «Прощай, 
немытая Россия…», «Сон», «И скучно, и грустно!», 
«Выхожу один я на дорогу…», «Наполеон», «Воздушный 
корабль», «Последнее новоселье», «Одиночество», «Я не 
для ангелов и рая…», «Молитва» («Не обвиняй меня, 
Всесильный…»), «Мой Демон», «Когда волнуется 
желтеющая …» Основные темы поэзии М.Ю. Лермонтова. 
лирический герой поэзии М.Ю. Лермонтова. Для чтения и 

изучения. Стихотворения: «Дума», «Нет, я не Байрон, я 
другой…», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с 
молитвою…»), «Молитва» («В минуту жизни 
трудную…»), «К*», («Печаль в моих песнях, но что за 
нужда…»), «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой 
кинжал…»), «Журналист, Читатель и Писатель», «Как 
часто пестрою толпою окружен…», «Валерик», «Родина», 
«Прощай, немытая Россия…», «Сон», «И скучно, и 
грустно!», «Выхожу один я на дорогу…», «Наполеон», 
«Когда волнуется желтеющая нива…», «Я не унижусь 
пред тобой…», «Оправдание», «Она не гордой 
красотой…», «К портрету», «Силуэт», «Желание», 
«Памяти А.И. Одоевского», «Листок», «Пленный рыцарь», 
«Три пальмы», «Благодарность», «Пророк «Воздушный 
корабль», «Последнее новоселье», «Одиночество», «Я не 
для ангелов и рая…», «Молитва» («Не обвиняй меня, 
Всесильный…»), «Мой Демон», «Когда волнуется 
желтеющая нива», «Я не унижусь пред тобой…», 
«Оправдание», «Она не гордой красотой…», «К портрету», 
«Силуэт», «Желание», «Памяти А.И. Одоевского», 
«Листок», «Пленный рыцарь», «Три пальмы», 
«Благодарность», «Пророк» 

«Дело мастера боится» «Что значит быть мастером своего дела?» Дискуссия на 
основе высказываний писателей о профессиональном 
мастерстве и работы с информационными ресурсами. 

РАЗДЕЛ 2. ВОПРОС РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX 
ВЕКА: КАК ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ВЛИЯТЬ НА ОКРУЖАЮЩИЙ МИР И МЕНЯТЬ ЕГО 

К ЛУЧШЕМУ? 
Тема 2.1. Драматургия А.Н. 
Островского в театре. Судьба 
женщины в XIX веке и ее 
отражение в драмах А. Н. 
Островского (1823—1886) 

Особенности драматургии А. Н. Островского, историко-
литературный контекст его творчества. Секреты прочтения 
драматического произведения, особенности драматических 
произведений и их реализация в пьесе А.Н. Островского 
«Гроза»: жанр, композиция, конфликт, присутствие автора. 
Законы построения драматического произведения, 
современный взгляд на построение историй (сторителлинг, 
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сценарии); основные узлы в сюжете пьесы. Город Калинов 
и его жители Противостояние патриархального уклада и 
модернизации (Дикой и Кулибин). Судьба женщины в XIX 
веке и ее отражение в драмах А. Н. Островского. 
Семейный уклад в доме Кабанихи. Характеры Кабанихи, 
Варвары и Тихона Кабановых в их противопоставлении 
характеру Катерины. Образ Катерины в контексте 
культурно-исторической ситуации в России середины XIX 
века – «женский вопрос»: споры о месте женщины в 
обществе, ее предназначение в семье и эмансипации, 
отсутствие образования для девочек дворянского и 
мещанского сословия, типическое в ее образе 
Литературная критика произведения: Н.А. Добролюбов 
"Луч света в темном царстве" 

Тема 2.2. Илья Ильич Обломов 
как вневременной тип и одна из 
граней национального 
характера 

А.И. Гончаров роман «Обломов». Образ Обломова: 
детство, юность, зрелость. Понятие «обломовщины» в 
романе А.И. Гончарова, «обломовщина» как имя 
нарицательное. Образ Обломова в театре и кино, в 
современной массовой культуре, черты Обломова в 
каждом из нас 
Литературная критика произведения: Н.А. Добролюбов " 
Что такое обломовщина?" 

Тема 2.3. Новый герой, 
«отрицающий всё», в романе И. 
С. Тургенева (1818 — 1883) 
«Отцы и дети» 

Творческая история, смысл названия. «Отцы» (Павел 
Петрович и Николай Петрович Кирсановы) и молодое 
поколение, специфика конфликта. Вечные темы в спорах 
«отцов и детей». Взгляд на человека и жизнь общества 
глазами молодого поколения. Понятие антитезы на 
примере противопоставления Евгения Базарова и Павла 
Петровича Кирсанова в романе: портретные и речевые 
характеристики. Нигилизм и нигилисты 
Литературная критика произведения Д. И. Писарева 
"Базаров" 

Ты профессией астронома 
метростроевца не удивишь!..» 

Стереотипы, связанные с той или иной профессией, 
представления о будущей профессии. Социальный рейтинг 
и социальная значимость получаемой профессии, 
представления о ее востребованности и престижности (по 
материалам СМИ, электронным источникам, 
свидетельствам профессионалов отрасли); правда и 
заблуждения, связанные с восприятием получаемой 
профессии: подготовка сообщения разного формата о 
стереотипах, заблуждениях, неверных представлениях, 
связанных в обществе с получаемой профессией и ее 
социальной значимостью. 

Тема 2.4. Люди и реальность в 
сказках М. Е. Салтыкова-
Щедрина (1826—1889): русская 
жизнь в иносказаниях 

Авторский замысел и своеобразие жанра литературной 
сказки. Сходство и различие сказок М.Е. Салтыкова-
Щедрина и русских народных сказок. Художественные 
средства: иносказание, гротеск, гипербола, ирония, сатира. 
Эзопов язык. Работа с избранными эпизодами, подготовка 
инсценировки, иллюстраций; подготовка материала о 
биографии М. Е. Салтыкова-Щедрина в виде ленты 
времени / инфографики / презентации / видеоролика / 
постера / коллажа / подкаста или в др. оговоренном 
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преподавателем формате и соотнесении фактов личной 
биографии с художественным творчеством писателя 

Тема 2.5. Человек и его выбор в 
кризисной ситуации в романе 
Ф.М. Достоевского 
«Преступление и наказание» 
(1866) 

Роман «Преступление и наказание»: образ главного героя. 
Причины преступления: внешние и внутренние. Теория, 
путь к преступлению, крушение теории, наказание, 
покаяние и «воскрешение». Роль образа Сони 
Мармеладовой, значение эпизода чтения Евангелия. 
«Двойники» Раскольникова: теория Раскольникова устами 
Петра Петровича Лужина и Свидригайлова. Значение 
эпилога романа, сон Раскольникова на каторге. 
Внутреннее преображение как основа изменения мира к 
лучшему. «Самообман Раскольникова» (крах теории 
главного героя в романе; бесчеловечность 
раскольниковской «арифметики»; антигуманность теории 
в целом). Ф.М. Достоевский и современность. Тезисы 
теории Раскольникова и признаки фашизма (в 
сопоставлении). Экранизации романа. Жизнь 
литературного героя вне романа: образ Раскольникова в 
массовой культуре: элементы сюжета, знаковые 
художественные детали в основе комиксов, карикатур и в 
др. текстовых и графических формах, мемориальные 
места, «маршрут»-экскурсия по местам, описанным в 
романе, и др. 

Тема 2.6. Человек в поиске 
правды и любви: «любовь – это 
деятельное желание добра 
другому…» – в творчестве Л. Н. 
Толстого (1828—1910) 

«Севастопольские рассказы» (1855) – непарадное 
изображение войны. «Диалектика души»: толстовский 
принцип психологического анализа. «Люцерн» (1857). 
Истоки проблематики и образов последующих 
произведений в рассказах и краткая формулировка 
толстовских идей. 
Роман-эпопея «Война и мир» (1869) (обзорно): история 
создания, истоки замысла, жанровое своеобразие, смысл 
названия, отражение нравственных идеалов Толстого в 
системе персонажей. «Мысль семейная» и «мысль 
народная». Роль народа и личности в истории. 
Экранизации романа. Духовные искания, публицистика, 
народные рассказы. Толстовство и толстовцы, отлучение 
от церкви. Музей Ясная Поляна. Значение фигуры 
Толстого для русской культуры 

«Каждый должен быть 
величествен в своем деле»: пути 
совершенствования в 
профессии/ специальность 

Рассказы и повести Н.С. Лескова 
Обобщение и систематизация знаний о профессиональном 
мастерстве. Знакомство с профессиональными журналами 
и информационными ресурсами, посвященными 
профессиональной деятельности. 

Тема 2.7. Крестьянство как 
собирательный герой поэзии 
Н.А. Некрасова 

Особенность лирического героя. Основные темы и идеи. 
Своеобразие решения образа и музы и темы поэта и 
поэзии. Утверждение крестьянской темы. Художественное 
своеобразие лирики Некрасова и её близость к народной 
поэзии. Для чтения и изучения: «Калистрат», 
«Современная ода», «Зине», «14 июня 1854 года», 
«Тишина», «Еще мучимый страстию мятежной…», «Да, 
наша жизнь текла мятежно…», «Слезы и нервы», «В 
деревне», «Несжатая полоса», «Забытая деревня», 



9  

«Школьник», «Песня Еремушке», «Элегия», «На смерть 
Добролюбова», «Поэт и гражданин», «Пророк», «На 
Волге», «Железная дорога», «Несжатая полоса», «Забытая 
деревня», «В дороге», «Тройка», «Вчерашний день часу в 
шестом…», «Я не люблю иронии твоей…», «О Муза! Я у 
двери гроба…», «Умру я скоро. Жалкое наследство…», 
«Родина», «Размышление у парадного подъезда», «Ты 
всегда хороша несравненно…», «Мы с тобой бестолковые 
люди…», «Безвестен я. Я вами не стяжал…», «Внимая 
ужасам войны…», «Надрывается сердце от муки…», «О 
погоде», «Муза» (Нет, музы ласково поющей и 
прекрасной…) и др. Поэма «Кому на Руси жить хорошо» 
(1866) (обзорно). Эпопея крестьянской жизни: замысел и 
его воплощение. Фольклорная основа поэмы. Легенда об 
атамане Кудеяре 

Тема 2.8. Человек и мир в 
зеркале поэзии. Ф.И. Тютчев и 
А.А. Фет 

Основные темы и художественное своеобразие лирики 
Тютчева, бурный пейзаж как доминанта в художественном 
мире Тютчева. Для чтения и изучения: Ф.И. Тютчев: «Наш 
век», «Silentium», «Не то, что мните вы, природа…» «О, 
как убийственно мы любим…», «Фонтан», «Чему бы 
жизнь нас не учила…», «Осенний вечер», «Не рассуждай, 
не хлопочи…», «Я встретил вас…», «Два голоса», «Еще 
земли печален вид…», «Она сидела на полу…», «Есть в 
осени первоначальной…», «Полдень», 
«Предопределение», «Весь день она лежала в забытьи…», 
«Когда дряхлеющие силы…», «Как хорошо ты, о море 
ночное…», «О чём ты воешь, ветр ночной?» и др. 
Основные темы и художественное своеобразие лирики 
А.А. Фета, идиллический пейзаж. Для чтения и изучения: 

А.А. Фет. «Целый мир от красоты», «Кому венец, богине 
ль красоты…», «Поэтам», «Как беден наш язык», «Шепот, 
робкое дыханье…», «Что за ночь! Прозрачный воздух 
скован», «Весенний дождь…», «Какая ночь, как воздух 
чист…», «Я пришел к тебе с приветом…», «Еще майская 
ночь», «Заря прощается с землею…», «Еще весны 
душистой нега…», «Ель рукавом мне тропинку 
завесила…», «Сияла ночь. Луной был полон сад…», «Я 
тебе ничего не скажу…», «Это утро, радость эта…», 
«Первый ландыш», «Смерть» и др. 

Тема 2.9. Проблема 
ответственности человека за 
свою судьбу и судьбы близких 
ему людей в рассказах А.П. 
Чехова (1860—1904) 

Малая проза А.П. Чехова. «Дом с мезонином». «Рассказ 
старшего садовника». Человек и общество. Психологизм 
прозы Чехова: лаконичность повествования и скрытый 
лиризм. Пьеса «Вишнёвый сад» (1903). Новаторство 
Чехова-драматурга: своеобразие конфликта и системы 
персонажей, акцент на внутренней жизни персонажей, 
нарушение жанровых рамок. Сколько стоит вишневый сад: 
историко-культурные сведения. Эволюция драматургии 
второй половины XIX – начала XX века: от Островского к 
Чехову. Особенности чеховских диалогов. Речевые и 
портретные характеристики персонажей 

Как написать резюме, чтобы 
найти хорошую работу 

Роль профессии в положении человека в социуме. 
Резюме как описание способностей человека, которые 
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делают его конкурентоспособным на рынке труда. Цель 
резюме – привлечь к себе внимание работодателя при 
первом, как привило, заочном знакомстве, произвести 
благоприятное впечатление и побудить пригласить вас на 
личную встречу. Как презентовать себя в резюме, чтобы 
выглядеть в глазах работодателя именно таким 
сотрудником, каков ему необходим. Резюме – 
официальный документ, правила написания которого 
регламентированы руководством по делопроизводству. 
Структура резюме. Резюме действительное и резюме 
проектное 

РАЗДЕЛ 3. «ЧЕЛОВЕК В ПОИСКЕ ПРЕКРАСНОГО»: РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
РУБЕЖА XIХ-ХХ ВЕКОВ В КОНТЕКСТЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ПРОЦЕССОВ 

ЭПОХИ 
Тема 3.1. Мотивы лирики и 
прозы И. А. Бунина 

Иван Алексеевич Бунин (1870–1953). Факты биографии. 
Первый русский писатель – лауреат Нобелевской премии 
по литературе  
«Листопад», «Вечер», «Одиночество», «Не устану 
воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель», «Слово», 
«Поэту» (другие – по выбору учителя).  
Лирика. Философичность, психологизм и лиризм поэзии 
Бунина. Прославление «любви и радости бытия». 
Пейзажная лирика. Тема одиночества. Тема поэтического 
труда.  
Рассказы «Антоновские яблоки», «Чистый понедельник»; 
рассказ-притча «Господин из Сан-Франциско»; цикл 
рассказов «Темные аллеи» (два рассказа – по выбору 
учителя) 
Проза И. А. Бунина. Мотив запустения и увядания 
дворянских гнезд, образ «Руси уходящей».  Судьба мира и 
цивилизации в осмыслении писателя. Тема трагической 
любви в рассказах Бунина. Традиции русской 
классической поэзии и психологической прозы в 
творчестве Бунина, Новаторство поэта 

Тема 3.2 Традиции русской 
классики в творчестве А. И. 
Куприна 

Александр Иванович Куприн (1870–1938) Сведения из 
биографии. 
Повесть «Олеся». Тема «естественного человека» в 
повести. Мечты Олеси и реальная жизнь ее окружения. 
Трагизм любови героини. Осуждение пороков общества.  
Рассказ «Гранатовый браслет». Своеобразие сюжета. 
Герои о сущности любви. Трагическая история любви 
Желткова. Развитие темы «маленького человека» в 
рассказе. Смысл финала. Символический смысл заглавия, 
роль эпиграфа. Авторская позиция. Традиции русской 
классической литературы в прозе Куприна. «Гранатовый 
браслет» в кино (А. Роом, 1964) 

Тема 3.3. Герои М. Горького в 
поисках смысла жизни 

Максим Горький (1868–1936). Сведения из биографии 
(актуализация и обобщение ранее изученного).  
Рассказ-триптих «Старуха Изергиль». Романтизм ранних 
рассказов Горького. Проблема героя. Особенности 
композиции рассказа. Независимость и обреченность 
Изергиль. Индивидуализм Ларры. Подвиг Данко. Величие 
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и бессмысленность его жертвы. Смысл 
противопоставления героев.  
Пьеса «На дне». «На дне» как социально-философская 
драма. Смысл названия пьесы. Система и конфликт 
персонажей. Обреченность обитателей ночлежки. Старик 
Лука и его жизненная философия. Спор о назначении 
человека. «Три правды» в пьесе и их трагическая 
конфронтация. Роль авторских ремарок, песен, цитат. 
Неоднозначность авторской позиции. М. Горький и 
Художественный театр. Сценическая история пьесы «На 
дне» 

Тема 3.4. Серебряный век: 
общая характеристика и 
основные представители 

От реализма – к модернизму 
Серебряный век: происхождение и смысл определения. 
Серебряный век как культурно-историческая эпоха. 
Предпосылки возникновения. Классификация 
литературных направлений: от реализма – к модернизму. 
Диалог с классикой как «средство развития, обогащения» 
новых направлений. Основные модернистские 
направления. 
Символизм. Идея двоемирия и обновление 
художественного языка: расширение значения слова. 
Поэты-символисты: В. Брюсов («Творчество»); 
К. Бальмонт («Я – изысканность русской медлительной 
речи…»); А. Белый («Раздумье»). 
Акмеизм. Возвращение к «прекрасной ясности». 
Предметность тематики и образов, точность слова. Поэты-
акмеисты: Н. Гумилев («Жираф»); С. Городецкий 
(«Береза»). 
Футуризм. Эпатажность и устремленность в будущее. 
Разрыв с традицией. Попытка создать «новый стиль. 
Приоритет формы над содержанием, эпатаж. Поиски в 
области языка, словотворчество. Поэты-футуристы: 
И. Северянин («Эпилог», «Авиатор»); В. Хлебников 

(«Заклятие смехом»). Серебряный век в кино и театре.  
Культура авангарда в современной массовой культуре 
Андреев Леонид Николаевич (1971-1919). Родоначальник 
русского экспрессионизма. Рассказы и повести (одно 
произведение по выбору). Например, "Иуда Искариот", 
"Большой шлем" и другие 

Тема 3.5. А. Блок. Лирика. 
Поэма «Двенадцать» 

Александр Александрович Блок (1880–1921). Сведения из 
биографии поэта.  
«Вхожу я в темные храмы…», «Незнакомка», «Ночь, 

улица, фонарь, аптека…», «О доблестях, о подвигах, о 

славе…», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, 

грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), 

«Россия», «Балаган», «О, я хочу безумно жить…». Лирика 

Блока – «трилогия вочеловечения». Ранние стихи: 
мистицизм, идеал мировой гармонии. Любовь как 
служение и возношение. «Страшный мир» в лирике Блока. 
Тема трагической любви. Образ Родины: ее прошлое и 
настоящее. Новаторство в воплощении и интерпретации 
образа России. Тема призвания поэта. Музыкальность, 
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экспрессивность как художественная особенность 
поэтической речи Блока. Песни и романсы на стихи поэта. 
Поэма «Двенадцать». Проблематика, сюжет и 
композиция. «Рождение будущего в пожаре и крови»: 
образ революции. Образ «двенадцати». Образ Христа и 
неоднозначность его интерпретации. Символика образов. 
Антитеза. Полифонизм поэмы. Поэма в живописи и на 
сцене 

Тема 3.6. Поэтическое 
новаторство В. Маяковского 

Владимир Владимирович Маяковский (1893–1930) Трагедия 
горлана-главаря (факты биографии). 
«Послушайте!», «Лиличка!», «Скрипка и немножко 

нервно», «Левый марш», «Прозаседавшиеся», «Нате!», «А 

вы могли бы?», «Юбилейное», «Сергею Есенину»  
Лирика. Маяковский и футуризм. Ранняя лирика поэта. 
Сила личности и незащищенность лирического героя 
перед пошлостью, нелюбовью, рутинностью. Мотив 
одиночества, любви и смерти. Поэт и революция. Сатира 
Маяковского. Тема поэта и поэзии. Поэтическое 
новаторство Маяковского (ритмика, рифма, строфика и 
графика стиха, неологизмы, гиперболичность). 
Своеобразие жанров и стилей лирики поэта. Стихи поэта в 
современной массовой культуре  
Поэма-триптих «Облако в штанах». Образ лирического 
героя-бунтаря и его возлюбленной. Новаторское открытие 
Маяковского в жанре поэмы: усиление лирического начала 
(превращение поэмы в лирический монолог). Особенности 
рифмовки 

Тема 3.7. Драматизм судьбы 
поэта С. А. Есенин 

Сергей Александрович Есенин (1895–1925)  
(«Гой ты, Русь моя родная!», «Тебе одной плету венок…», 

«Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Неуютная жидкая 

лунность…»; «Сорокоуст», «Я покинул родимый дом…», 

«Русь советская», «Письмо к матери»; «Отговорила роща 

золотая…», «Собаке Качалова»; «Не бродить, не мять в 

кустах багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Письмо к женщине», «Не 

жалею, не зову, не плачу…». 
Чувство Родины – основное в творчестве Есенина. Образ 
родной деревни, ее судьба в ранней и поздней лирике 
поэта. Посвящение матери. Особая связь природы и 
человека. Любовная тема. Исповедальность лирики: 
отражение потерь и обретений на дороге жизни. 
Самобытность поэзии Есенина (народно-песенная основа, 
музыкальность). Есенин на сцене, в кино и музыке 

РАЗДЕЛ 4. «ЧЕЛОВЕК ПЕРЕД ЛИЦОМ ЭПОХАЛЬНЫХ ПОТРЯСЕНИЙ»: РУССКАЯ 
ЛИТЕРАТУРА 20-40-Х ГОДОВ ХХ ВЕКА 

Тема 4.1. Исповедальность 
лирики М. И. Цветаевой 

Марина Ивановна Цветаева (1892–1941) Сведения из 
биографии.  
«Роландов Рог», «Моим стихам, написанным так рано…», 

«Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Куст», 

«Тоска по родине! Давно…», «Вчера еще в глаза глядел…», 

«Идешь на меня похожий…», «Все рядком лежат…», 

«Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «У 
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тонкой проволоки над волной овсов…» (из цикла 
«Ахматовой»)  
Исповедальность поэзии Цветаевой. Необычность образа 
лирического героя. Основные темы творчества: тема поэта; 
тема тоски по родине, бесприютности; тема жизни и 
смерти; тема «влюбленности» в творчество поэтов-
современников Живописность и музыкальность образов. 
Особенности поэтического синтаксиса. Жизнь и 
творчество М. Цветаевой в кино и музыке 

Тема 4.2. Андрей Платонов. 
«Усомнившийся Макар» 

Андрей Платонов (Андрей Платонович Климентов) (1899–
1951) Сведения из биографии.  
Повесть «Усомнившийся Макар». И. Сталин о 
произведении А. Платонова. Повесть как акт гражданского 
мужества писателя. Смысл названия произведения. Мотив 
странствия как способ раскрытия идеи повести. Образ 
главного героя. Сомнения и причины его сомнений.  
Макар – «природный», «сокровенный» человек. Жанровое 
своеобразие повести. Необычность языка и стиля писателя 
(произвол в сочетании слов, «неправильности», 
избыточность языка, речь героев в соответствии со 
стандартами эпохи и др.) 

Тема 4.3. Вечные темы в поэзии 
А. А. Ахматовой 

Анна Андреевна Ахматова (1889–1966) Сведения из 
биографии.  
«Песня последней встречи», «Сжала руки под темной 

вуалью…», «Смятение», «Под крышей промерзшей 

пустого жилья…», «Муза», «Муза ушла по дороге…», 

«Мне ни к чему одические рати…», «Не с теми я, кто 

бросил землю…», «Мне голос был. Он звал утешно…», 

«Родная земля», «Смуглый отрок бродил по аллеям…» 
Лирика. Основные темы лирики Ахматовой: любовь как 
всепоглощающее чувство, как мука; тема творчества; 
гражданская тема; пушкинская тема. 
Поэма «Реквием». Памятник страданиям и мужеству.  
Трагический пафос произведения. Жанр и композиция 
поэмы. Смысл названия. Образ лирической героини. 
Эпилог поэмы: личная трагедия героини и общенародное 
горе. Библейские мотивы и образы в поэме. Тема 
исторической памяти. Аллюзии и реминисценции в 
произведении. Жизнь и творчество А. Ахматова в кино и 
музыке 

«Вроде просто найти и 
расставить слова»: стихи для 
людей моей профессии/ 
специальности 

Роль поэзии в жизни человека любой профессии. Общение 
с поэзией как способ эстетического обогащения своей 
духовной сферы, постижения общечеловеческих 
ценностей, развитие способности к творческой 
деятельности. Путь к пониманию поэзии – это чтение, 
обсуждение, интерпретация (вербальная/невербальная) 
стихов разных поэтов в поисках «своего» 

Тема 4.4. «Изгнанник, 
избранник»: М. А. Булгаков 

Михаил Афанасьевич Булгаков (1891–1940) «Изгнанник, 
избранник»: сведения из биографии (с обобщением ранее 
изученного)  
Роман «Мастер и Маргарита». История создания и 
издания романа. Жанр и композиция: прием «роман в 
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романе». Библейский и бытовой уровни повествования. 
Реальность и фантастика (литературная среда Москвы; 
Воланд и его свита). Сатира. Основные проблемы романа: 
проблема предательства, проблема творчества и судьбы 
художника, проблема нравственного выбора. Тема 
идеальной любви (история Маргариты). Финал романа. 
Экранизации романа.       
или  
роман «Белая гвардия». История создания произведения. 
Смысл названия. Эпиграфы. Жанр и композиция. Система 
образов. Образ Дома и Города в вихре Гражданской 
войны. Нравственный выбор героев в эпоху распри и 
раздора. Честь как главное качество человека. Смысл 
финала. Литературные ассоциации в романе. Сценическая 
и киноистория романа 

Тема 4.5. М. А. Шолохов. Роман-
эпопея «Тихий Дон» 

Михаил Александрович Шолохов (1905–1984) Сведения из 
биографии (с обобщением ранее изученного). Лауреат 
Нобелевской премии по литературе  
Роман-эпопея «Тихий Дон» (избранные главы). История 
создания. Смысл названия. Жанр произведения.  Герои 
романа-эпопеи о всенародной трагедии. Семья Мелеховых. 
Образ Григория Мелехова. Любовь в его жизни. Герой в 
поисках своего пути среди «хода истории». Финал романа-
эпопеи. Проблема гуманизма в произведении. Полемика 
вокруг авторства. Киноистория романа 

РАЗДЕЛ 5. «ПОЭТ И МИР»: ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС В РОССИИ 40-Х – 
СЕРЕДИНЫ 50-Х ГОДОВ ХХ ВЕКА 

Тема 5.1. «Дойти до самой сути»: 
Б. Пастернак. Исповедальность 
лирики А. Г. Твардовского 

Борис Леонидович Пастернак (1890–1960) Сведения из 
биографии. Лауреат Нобелевской премии по литературе  
«Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение 

поэзии», «Про эти стихи», «Во всем мне хочется дойти до 

самой сути…», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Любить иных 

– тяжелый крест…», «Никого не будет в доме…», «Снег 

идет», «Гефсиманский сад», «Быть знаменитым 

некрасиво…», «Февраль. Достать чернил и плакать!..», 

«Определение поэзии», «Про эти стихи», «Во всем мне 

хочется дойти до самой сути…»,«Гамлет», «Зимняя 

ночь», «Любить иных – тяжелый крест…», «Никого не 

будет в доме…», «Снег идет», «Гефсиманский сад», 

«Быть знаменитым некрасиво…» 
Лирический герой поэзии: сложность его настроения, 
жизнеощущения. Тема поэтического творчества, 
стремление к простоте. Судьба творца в поэзии. Любовная 
лирика.  Стремление поэта «дойти до самой сути» явлений. 
Человек, природа и время в лирике. Христианские мотивы. 
Особенность поэтики: сочетание бытовых деталей и 
образов-символов, философская глубина. Песни 
современных бардов на стихи поэта. 
Александр Трифонович Твардовский (1910–1970) Сведения 
из биографии (с обобщением ранее изученного) 
«Дробиться рваный цоколь монумента…», «Памяти 

матери», «Я убит подо Ржевом…», «Я знаю: никакой 
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моей вины…», «В тот день, когда окончилась война…», 

«Вся суть в одном единственном завете…», «Признание», 

«О сущем» 
«Стихи неслыханной искренности и откровенности». 
Исповедальность лирических произведений. Темы, образы 
и мотивы. Тема памяти, тема войны, тема творчества в 
лирике поэта. Мотив служения народу, отечеству 

РАЗДЕЛ 6. «ЧЕЛОВЕК И ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ»: ОСНОВНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 
ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ РОССИИ КОНЦА 50-Х – 80-Х ГОДОВ ХХ ВЕКА 

Тема 6.1. Тема Великой 
Отечественной войны в 
литературе 

Поэзия и драматургия Великой Отечественной войне.  
«Лейтенантская проза»: В. П. Астафьев, Ю. В. Бондарев, 
В. В. Быков, Б. Л. Васильев, К. Д. Воробьев, В. Л. 
Кондратьев и др. (обзор прозы «молодых» лейтенантов) 
Проблема нравственного выбора на войне 
Василий Владимирович Быков (1924–2003)  
Повесть «Сотников». Человек в экстремальной ситуации, 
на пороге смерти. Стремление к самосохранению (Рыбак) 
– и сохранение человеческого достоинства, духовный 
подвиг (Сотников).      
Виктор Петрович Астафьев (1924–2001). Традиции и 
новаторство писателя в изображении войны. 
Рассказ «Связистка». Мотив испытания войной на войне и 
после войны. Герои рассказа. Дилемма нравственного 
выбора между «воинским долгом и человеческой 
жизнью». Тема покаяния, ответственности за каждый свой 
поступок  
Фадеев Александр Александрович (1901-1956)  
«Молодая гвардия» Герои рассказа. Дилемма 
нравственного выбора между долгом и жизнью 

Тема 6.2. Тоталитарная тема в 
литературе второй ХХ века 

А. И. Солженицын «Один день Ивана Денисовича»; 
В. Т. Шаламов «Колымские рассказы» (по выбору учителя) 
Александр Исаевич Солженицын (1918–2008) Сведения из 
биографии (с обобщением ранее изученного).  Лауреат 
Нобелевской премии по литературе.  
Повесть «Один день Ивана Денисовича» 
Общественный резонанс, вызванный произведением. 
История создания повести. Лагерный мир в произведении. 
Образ главного героя. Устойчивость и приспособленность   
Ивана Денисовича к жутким условиям лагерной жизни. 
«Счастливый день» в жизни героя. Черты национального 
характера в образе Шухова 

Тема 6.3. Социальная и 
нравственная проблематика в 
литературе второй половины 
ХХ века 

Валентин Григорьевич Распутин (1937–2015) 
Повесть «Прощание с Матерой». Связь творчества 
писателя с экологическими проблемами. Народ, его 
история, его земля в произведении. Образы «старинных 
старух». Утрата нравственных ценностей молодым 
поколением. Символика в повести. Позиция автора. Фильм 
«Прощание» (1981) – драма Э. Климова и Л. Шепетко по 
мотивам распутинской повести.  
Василий Макарович Шукшин (1929–1974) 
Рассказы «Микроскоп», «Срезал». Герои-чудики. 
Восприятие их окружающими. Стремление Андрея Ерина 
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(«Микроскоп») сделать «людям как лучше». 
Неоднозначность шукшинских чудиков. Глеб Капустин 
(«недобрый» чудик) и городской гость («Срезал»). 
Противостояние интеллигенции и народа. Поэтика 
рассказов: анекдотичность, характеристичный диалог, 
открытый финал 

«Говори, говори…»: диалог как 
средство характеристики 
человека 

Вербальные средства коммуникации в ситуациях 
бытового, делового и профессионального общения. 
Отличие профессионального диалога от делового, 
бытового. Стилистические группы слов. Роль диалога в 
профессиональной деятельности. Требования к 
профессиональному диалогу 

РАЗДЕЛ 7. «ЛЮДЕЙ НЕИНТЕРЕСНЫХ В МИРЕ НЕТ»:  ЛИТЕРАТУРА С СЕРЕДИНЫ 
1960-Х ГОДОВ ДО НАЧАЛА ХХI ВЕКА 

Тема 7.1. Лирика: проблематика 
и образы 

Развитие традиционных тем русской лирики: тема 
творчества, тема любви, гражданского служения, тема 
войны, единство человека и природы. Культурный 
контекст лирики. Поэтические искания. 
Иосиф Александрович Бродский (1940–1996) Лауреат 
Нобелевской премии по литературе 
«В деревне Бог живет по углам…», «Пилигримы», 

«Воротишься на родину. Ну что ж», «Стансы», 

«Postsciptum» («Как жаль, что тем, чем стала для 

меня…»), «Ниоткуда с любовью надцатого мартобря…», 

«Конец прекрасной эпохи», «Пятая годовщина», «На 

столетие Анны Ахматовой», «Рождественская звезда», 
«Не выходи из комнаты…» (по выбору учителя) 
Культурно-исторический и литературный контекст поэзии 
Бродского. Автобиографические мотивы. Проблемно-
тематическое многообразие лирики поэта. Тема 
изгнанничества, одиночества, вечной разлуки, тема любви, 
тема памяти, христианская тема. Философские темы 
(жизнь и смерть, свобода настоящая и свобода мнимая). 
Особенности стиха. Стихи поэта, места, связанные с его 
жизнью, в современной массовой культуре 
Давид Самуилович Самойлов (Давид Самуилович 
Кауфман) (1920–1990) Поэт, влюбленный в жизнь. 
«Сороковые, роковые…», «Если вычеркнуть войну…» 

«Семен Андреич»; «Дай выстрадать стихотворенье!..», 

«Стих небогатый, суховатый…», «Пестель, поэт и 

Анна»; «Конец Пугачева»; «Названья зим», «Мне снился 

сон жестокий…»; «Двор моего детства»; «Болдинская 

осень», «Рождество Александра Блока»; «Память» (по 
выбору учителя) 
«Все есть в стихах – и то и это…»: открытость любым 
темам, культурным традициям, духовным веяниям. 
Тематическое, жанровое, интонационное разнообразие 
самойловской поэзии. Пять основных тем: война, 
творчество, история, любовь, Москва. Диалоги с русской 
поэзией 

Тема 7.2. Драматургия: 
традиции и новаторство 

Александр Валентинович Вампилов (1937–1972) 
«Провинциальные анекдоты» (две одноактные пьесы: 
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«История с метранпажем» и «Двадцать минут с ангелом»). 
Трагикомическая дилогия с глубоким смыслом. Распад 
нравственного сознания как проблема общества. 
«Гостиничный» мир как особое, случайное, временное 
пространство для героев. Морализм бюрократа Калошина 
и его последствия. Нравственная невменяемость героя как 
итог комедии. Гоголевские мотивы в пьесе. («История с 

метранпажем») 
«Двадцать минут с ангелом» – тест на способность к 
великодушию. Конфликт бездушного мира и бескорыстия. 
Символичность названия пьесы. Сценическая история 
пьесы 

РАЗДЕЛ 8. ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX - НАЧАЛА XXI ВЕКА 
Тема 8.1. Проза 
второй половины XX - начала 
XXI века 

Рассказы, повести, романы (по одному произведению не 
менее чем трех прозаиков по выбору). Например, Ф.А. 
Абрамов ("Братья и сестры" (фрагменты из романа), 
повесть "Пелагея" и другие); Ч.Т. Айтматов (повести 
"Пегий пес, бегущий краем моря", "Белый пароход" и 
другие); В.И. Белов (рассказы "На родине", "За тремя 
волоками", "Бобришный угор" и другие); Г.Н. Владимов 
("Верный Руслан"); Ф.А. Искандер (роман в рассказах 
"Сандро из Чегема" (фрагменты), философская сказка 
"Кролики и удавы" и другие); Ю.П. Казаков (рассказы 
"Северный дневник", "Поморка", "Во сне ты горько 
плакал" и другие); В.О. Пелевин (роман "Жизнь 
насекомых" и другие); Захар Прилепин (роман "Санькя" и 
другие); А.Н. и Б.Н. Стругацкие (повесть "Пикник на 
обочине" и другие); Ю.В. Трифонов (повести "Обмен", 
"Другая жизнь", "Дом на набережной" и другие); В.Т. 
Шаламов ("Колымские рассказы", например, "Одиночный 
замер", "Инжектор", "За письмом" и другие) и другие. 

Тема 8.2. Поэзия и драматургия 
второй половины XX - начала 
XXI века 

Стихотворения по одному произведению не менее чем 
двух поэтов по выбору). Например, Б.А. Ахмадулиной, 
А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, 
Н.А. Заболоцкого, Т.Ю. Кибирова, Ю.П. Кузнецова, А.С. 
Кушнера, Л.Н. Мартынова, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. 
Рождественского, А.А. Тарковского, О.Г. Чухонцева и 
других. 
Пьесы (произведение одного из драматургов по выбору). 
Например, А.Н. Арбузов "Иркутская история"; А.В. 
Вампилов "Старший сын"; Е.В. Гришковец "Как я съел 
собаку"; К.В. Драгунская "Рыжая пьеса" и другие. 

РАЗДЕЛ 9. ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 
Тема 9.1 Поэзия и проза народов 
России 

Рассказы, повести, стихотворения (не менее трех 
произведений по выбору). Например, рассказ Ю.  Рытхэу 
«Хранитель огня», роман «Сон в начале тумана», повести 
Ю.  Н. Шесталова «Синий ветер Каслания», «Когда качало 
меня солнце» и др.; стихотворения Г.  Айги, Р.  Гамзатова, 
М.  Джалиля, М.  Карима, Д.  Кугультинова, К.  Кулиева, 
Г.  Тукая, стихотворения и поэма «Фатима» К.  Хетагурова 
и др. 

РАЗДЕЛ 10. ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX-ХХ ВЕКА 
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Тема 10.1. Основные тенденции 
развития зарубежной 
литературы и «культовые» 
имена 

Рэй Брэдбери (1920–2012). Научно-фантастические 
рассказы «И грянул гром», «Вельд»  
Рассказы-предупреждения. Роль цивилизации, технологий 
в судьбе человека и общества. Психологизм рассказов. 
Ответственность настоящего перед будущим («эффект 
бабочки» – «И грянул гром»). Переплетение разных тем 
(тема отцов и детей, детской жестокости, влияния 
технологий на жизнь человека – «Вельд»). Сочетание 
сказки и фантастики 
Эрнест Хемингуэй (1899–1961). Новелла «Кошка под 

дождем». Особая атмосфера произведения и способы ее 
создания. Герои новеллы. Отношения между ними: 
«диалог глухих». Символика сцены с кошкой: незнакомый 
человек способен почувствовать и понять другого лучше, 
чем близкие люди 

«Прогресс – это форма 
человеческого существования»: 
профессии в мире НТП 

Научно-технический прогресс и человечество. 
Зависимость цивилизации от современных технологий. 
Проблемы человека и общества, связанные с научно-
техническим прогрессом (рассуждение с опорой на текст). 
Ответственность ученого за свои научные открытия. Наука 
– двигатель прогресса. Возможно ли остановить прогресс? 
Профессии в мире НТП: у всех ли профессий есть 
будущее. Профессии, «рожденные» НТП в последние 
десятилетия 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям 

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

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

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

Возможные формы проведения практических занятий:  

− Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 
решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры – на занятиях имитируется деятельность какой-
либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) – в этих играх отрабатывается тактика 
поведения, действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения 
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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». 



20  

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.  



21  

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

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

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

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

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям 
 

РАЗДЕЛ 1. Человек и его время: классики первой половины XIX века и знаковые 
образы русской культуры 

 

Тема 1.1. А.С.  Пушкин как национальный гений и символ 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Пушкинский биографический миф.  
2. Произведения Пушкина в других видах искусства (живопись, музыка, кино и др.)  
3. Памятники Пушкину, топонимы и другие способы мемориализации его имени.  
4. Пушкин и современность, образы Пушкина в массовой культуре: эмблематичность его 

портретов, знаковость имени 
5. Пушкин и герои его произведений в других видах искусств (музыка, живопись, театр, 

кино, анимация) и в продукции массовой культуры, массмедиа, в произведениях массовой 
культуры: комиксах, карикатурах, граффити, товарных знаках, рекламе и др. графических 
формах 

 
Тема 1.2. Тема одиночества человека в творчестве М. Ю. Лермонтова (1814 — 1841) 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные темы поэзии М.Ю. Лермонтова.  
2. Лирический герой поэзии М.Ю. Лермонтова. 
 
«Дело мастера боится»  
Вопросы для самоподготовки: 
1. «Что значит быть мастером своего дела?»  
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2. Дискуссия на основе высказываний писателей о профессиональном мастерстве и 
работы с информационными ресурсами. 

 
РАЗДЕЛ 2. Вопрос русской литературы второй половины XIX века: как человек 

может влиять на окружающий мир и менять его к лучшему? 
 
Тема 2.1. Драматургия А.Н. Островского в театре. Судьба женщины в XIX веке и ее 

отражение в драмах А. Н. Островского (1823—1886) 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Особенности драматургии А. Н. Островского, историко-литературный контекст его 

творчества.  
2. Секреты прочтения драматического произведения, особенности драматических 

произведений и их реализация в пьесе А.Н. Островского «Гроза»: жанр, композиция, конфликт, 
присутствие автора.  

3. Семейный уклад в доме Кабанихи. Характеры Кабанихи, Варвары и Тихона 
Кабановых в их противопоставлении характеру Катерины.  

4. Образ Катерины в контексте культурно-исторической ситуации в России середины 
XIX века – «женский вопрос»: споры о месте женщины в обществе, ее предназначение в семье 
и эмансипации, отсутствие образования для девочек дворянского и мещанского сословия, 
типическое в ее образе 

 
Тема 2.2. Илья Ильич Обломов как вневременной тип и одна из граней 
национального характера 
Вопросы для самоподготовки: 
1. А.И. Гончаров роман «Обломов».  
2. Образ Обломова: детство, юность, зрелость.  
3. Понятие «обломовщины» в романе А.И. Гончарова, «обломовщина» как имя 

нарицательное.  
4. Образ Обломова в театре и кино, в современной массовой культуре, черты Обломова в 

каждом из нас 
 
Тема 2.3. Новый герой, «отрицающий всё», в романе И. С. Тургенева (1818 — 1883) 

«Отцы и дети» 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Творческая история, смысл названия. «Отцы» (Павел Петрович и Николай Петрович 

Кирсановы) и молодое поколение, специфика конфликта. 
2. Вечные темы в спорах «отцов и детей».  
3. Взгляд на человека и жизнь общества глазами молодого поколения.  
4. Понятие антитезы на примере противопоставления Евгения Базарова и Павла 

Петровича Кирсанова в романе: портретные и речевые характеристики.  
5. Нигилизм и нигилисты 
6. Литературная критика произведения Д. И. Писарева "Базаров" 
 
«Ты профессией астронома метростроевца не удивишь!..» 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Стереотипы, связанные с той или иной профессией, представления о будущей 

профессии.  
2. Социальный рейтинг и социальная значимость получаемой профессии, представления 

о ее востребованности и престижности (по материалам СМИ, электронным источникам, 
свидетельствам профессионалов отрасли); правда и заблуждения, связанные с восприятием 
получаемой профессии: подготовка сообщения разного формата о стереотипах, заблуждениях, 
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неверных представлениях, связанных в обществе с получаемой профессией и ее социальной 
значимостью. 

 
Тема 2.5. Человек и его выбор в кризисной ситуации в романе Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание» (1866) 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Роман «Преступление и наказание»: образ главного героя. Причины преступления: 

внешние и внутренние. 
2. Теория, путь к преступлению, крушение теории, наказание, покаяние и 

«воскрешение». 
3. Роль образа Сони Мармеладовой, значение эпизода чтения Евангелия. 
4. «Двойники» Раскольникова: теория Раскольникова устами Петра Петровича Лужина и 

Свидригайлова. 
5. «Самообман Раскольникова» (крах теории главного героя в романе; бесчеловечность 

раскольниковской «арифметики»; антигуманность теории в целом).  
6. Ф.М. Достоевский и современность. 
 
Тема 2.6. Человек в поиске правды и любви: «любовь – это деятельное желание 

добра другому…» – в творчестве Л. Н. Толстого (1828—1910) 
Вопросы для самоподготовки: 
1. «Севастопольские рассказы» (1855) – непарадное изображение войны. 
2. Истоки проблематики и образов последующих произведений в рассказах и краткая 

формулировка толстовских идей. 
3. Роман-эпопея «Война и мир» (1869) (обзорно): история создания, истоки замысла, 

жанровое своеобразие, смысл названия, отражение нравственных идеалов Толстого в системе 
персонажей. 

4. Толстовство и толстовцы, отлучение от церкви. 
5. Значение фигуры Толстого для русской культуры 
 
«Каждый должен быть величествен в своем деле»: пути совершенствования в 

профессии/ специальность 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Рассказы и повести Н.С. Лескова 
2. Обобщение и систематизация знаний о профессиональном мастерстве.  
3. Знакомство с профессиональными журналами и информационными ресурсами, 

посвященными профессиональной деятельности. 
 
Тема 2.7. Крестьянство как собирательный герой поэзии Н.А. Некрасова 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Художественное своеобразие лирики Некрасова и её близость к народной поэзии. 
2. Эпопея крестьянской жизни: замысел и его воплощение.  
3. Легенда об атамане Кудеяре 
 
Тема 2.8. Человек и мир в зеркале поэзии. Ф.И. Тютчев и А.А. Фет 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные темы и художественное своеобразие лирики Тютчева, бурный пейзаж как 
доминанта в художественном мире Тютчева. 
2. Основные темы и художественное своеобразие лирики А.А. Фета, идиллический 
пейзаж. 
 
Тема 2.9. Проблема ответственности человека за свою судьбу и судьбы близких ему 

людей в рассказах А.П. Чехова (1860—1904) 
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Вопросы для самоподготовки: 
1. Малая проза А.П. Чехова. «Дом с мезонином». «Рассказ старшего садовника». Человек 

и общество. 
2. Пьеса «Вишнёвый сад» (1903). 
3. Новаторство Чехова-драматурга: своеобразие конфликта и системы персонажей, 

акцент на внутренней жизни персонажей, нарушение жанровых рамок.  
4. Сколько стоит вишневый сад: историко-культурные сведения.  
5. Эволюция драматургии второй половины XIX – начала XX века: от Островского к 

Чехову. 
 
Как написать резюме, чтобы найти хорошую работу 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Роль профессии в положении человека в социуме.  
2. Резюме как описание способностей человека, которые делают его 

конкурентоспособным на рынке труда. 
3. Как презентовать себя в резюме, чтобы выглядеть в глазах работодателя именно таким 

сотрудником, каков ему необходим. 
4. Резюме действительное и резюме проектное 
 
РАЗДЕЛ 3. «Человек в поиске прекрасного»: Русская литература рубежа XIХ-ХХ 

веков в контексте социокультурных процессов эпохи 
 
Тема 3.3. Герои М. Горького в поисках смысла жизни 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Максим Горький (1868–1936). Сведения из биографии.  
2. Рассказ-триптих «Старуха Изергиль».  
3. Романтизм ранних рассказов Горького.  
4. Пьеса «На дне». «На дне» как социально-философская драма. Смысл названия пьесы. 

Система и конфликт персонажей.  
5. «Три правды» в пьесе и их трагическая конфронтация. Роль авторских ремарок, песен, 

цитат.  
6. М. Горький и Художественный театр. Сценическая история пьесы «На дне» 
 

Тема 3.7. Драматизм судьбы поэта С. А. Есенин 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Сергей Александрович Есенин (1895–1925).  
2. Чувство Родины – основное в творчестве Есенина. Образ родной деревни, ее судьба в 

ранней и поздней лирике поэта.  
3. Исповедальность лирики: отражение потерь и обретений на дороге жизни.  
4. Самобытность поэзии Есенина (народно-песенная основа, музыкальность).  
5. Есенин на сцене, в кино и музыке 
 
РАЗДЕЛ 4. «Человек перед лицом эпохальных потрясений»: Русская литература 20-

40-х годов ХХ века 
 
Тема 4.1. Исповедальность лирики М. И. Цветаевой 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Марина Ивановна Цветаева (1892–1941) Сведения из биографии.  
2. Исповедальность поэзии Цветаевой.  
3. Основные темы творчества: тема поэта; тема тоски по родине, бесприютности; тема 

жизни и смерти; тема «влюбленности» в творчество поэтов-современников  
4. Жизнь и творчество М. Цветаевой в кино и музыке 
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Тема 4.2. Андрей Платонов. «Усомнившийся Макар» 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Андрей Платонов (1899–1951) Сведения из биографии.  
2. Повесть «Усомнившийся Макар».  
3. И. Сталин о произведении А. Платонова.  
4. Повесть как акт гражданского мужества писателя. Смысл названия произведения. 

Мотив странствия как способ раскрытия идеи повести.  
5. Образ главного героя. Сомнения и причины его сомнений.  Макар – «природный», 

«сокровенный» человек.  
6. Жанровое своеобразие повести. Необычность языка и стиля писателя (произвол в 

сочетании слов, «неправильности», избыточность языка, речь героев в соответствии со 
стандартами эпохи и др.) 

 
Тема 4.3. Вечные темы в поэзии А. А. Ахматовой 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Анна Андреевна Ахматова (1889–1966) Сведения из биографии.  
2. Основные темы лирики Ахматовой: любовь как всепоглощающее чувство, как мука; 
тема творчества; гражданская тема; пушкинская тема.  
3. Поэма «Реквием». Памятник страданиям и мужеству.  Трагический пафос 
произведения. Жанр и композиция поэмы. Смысл названия. 
 
«Вроде просто найти и расставить слова»: стихи для людей моей профессии/ 

специальности 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Роль поэзии в жизни человека любой профессии.  
2. Общение с поэзией как способ эстетического обогащения своей духовной сферы, 

постижения общечеловеческих ценностей, развитие способности к творческой деятельности.  
3. Путь к пониманию поэзии – это чтение, обсуждение, интерпретация 

(вербальная/невербальная) стихов разных поэтов в поисках «своего» 
 
Тема 4.5. М. А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Михаил Александрович Шолохов (1905–1984) Сведения из биографии (с обобщением 

ранее изученного). Лауреат Нобелевской премии по литературе  
2. Роман-эпопея «Тихий Дон» (избранные главы). История создания. Смысл названия. 

Жанр произведения.  Герои романа-эпопеи о всенародной трагедии. Семья Мелеховых.  
3. Образ Григория Мелехова. Любовь в его жизни. Герой в поисках своего пути среди 

«хода истории».  
4. Финал романа-эпопеи.  
5. Проблема гуманизма в произведении. Полемика вокруг авторства. Киноистория 

романа 
 
 
РАЗДЕЛ 5. «Поэт и мир»: Литературный процесс в России 40-х – середины 50-х 

годов ХХ века 
 
Тема 5.1. «Дойти до самой сути»: Б. Пастернак. Исповедальность лирики А. Г. 

Твардовского 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Борис Леонидович Пастернак (1890–1960) Сведения из биографии. Лауреат 

Нобелевской премии по литературе.  
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2. Лирический герой поэзии: сложность его настроения, жизнеощущения. 
Особенность поэтики: сочетание бытовых деталей и образов-символов, философская глубина.  

3. Александр Трифонович Твардовский (1910–1970) Сведения из биографии.  
4. «Стихи неслыханной искренности и откровенности».  
5. Исповедальность лирических произведений.  
6. Тема памяти, тема войны, тема творчества в лирике поэта. 
 
 
РАЗДЕЛ 6. «Человек и человечность»: Основные явления литературной жизни 

России конца 50-х – 80-х годов ХХ века 
 
Тема 6.1. Тема Великой Отечественной войны в литературе 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Поэзия и драматургия Великой Отечественной войне.  
2. Проблема нравственного выбора на войне 
3. Василий Владимирович Быков (1924–2003)  
4. Повесть «Сотников». Человек в экстремальной ситуации, на пороге смерти. 

Стремление к самосохранению (Рыбак) – и сохранение человеческого достоинства, духовный 
подвиг (Сотников).      

5. Виктор Петрович Астафьев (1924–2001). Традиции и новаторство писателя в 
изображении войны. 

6. Рассказ «Связистка». Мотив испытания войной на войне и после войны. Герои 
рассказа. Дилемма нравственного выбора между «воинским долгом и человеческой жизнью». 
Тема покаяния, ответственности за каждый свой поступок  

7. Фадеев Александр Александрович (1901-1956)  
8. «Молодая гвардия» Герои рассказа. Дилемма нравственного выбора между долгом и 

жизнью 
 
Тема 6.2. Тоталитарная тема в литературе второй ХХ века 
Вопросы для самоподготовки: 
1. А. И. Солженицын «Один день Ивана Денисовича» 
2. В. Т. Шаламов «Колымские рассказы» (по выбору учителя) 
3. Александр Исаевич Солженицын (1918–2008) Сведения из биографии (с обобщением 

ранее изученного).  Лауреат Нобелевской премии по литературе.  
4. Повесть «Один день Ивана Денисовича» 
5. Общественный резонанс, вызванный произведением. История создания повести. 

Лагерный мир в произведении. Образ главного героя. Устойчивость и приспособленность   
Ивана Денисовича к жутким условиям лагерной жизни. «Счастливый день» в жизни героя. 
Черты национального характера в образе Шухова 

 
Тема 6.3. Социальная и нравственная проблематика в литературе второй половины 

ХХ века 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Валентин Григорьевич Распутин (1937–2015) 
2. Повесть «Прощание с Матерой». Связь творчества писателя с экологическими 

проблемами. Народ, его история, его земля в произведении. Образы «старинных старух».  
3. Фильм «Прощание» (1981) – драма Э. Климова и Л. Шепетко по мотивам 

распутинской повести.  
4. Василий Макарович Шукшин (1929–1974) 
5. Рассказы «Микроскоп», «Срезал». Герои-чудики. Восприятие их окружающими.  
6. Стремление Андрея Ерина («Микроскоп») сделать «людям как лучше».  
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7. Неоднозначность шукшинских чудиков. Глеб Капустин («недобрый» чудик) и 
городской гость («Срезал»).  

8. Противостояние интеллигенции и народа.  
9. Поэтика рассказов: анекдотичность, характеристичный диалог, открытый финал 
 
«Говори, говори…»: диалог как средство характеристики человека 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Вербальные средства коммуникации в ситуациях бытового, делового и 

профессионального общения.  
2. Отличие профессионального диалога от делового, бытового.  
3. Стилистические группы слов.  
4. Роль диалога в профессиональной деятельности.  
5. Требования к профессиональному диалогу 
 
 
РАЗДЕЛ 7. «Людей неинтересных в мире нет»:  Литература с середины 1960-х годов 

до начала ХХI века 
 
Тема 7.1. Лирика: проблематика и образы 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Развитие традиционных тем русской лирики: тема творчества, тема любви, 

гражданского служения, тема войны, единство человека и природы. 
2. Иосиф Александрович Бродский (1940–1996) Лауреат Нобелевской премии по 

литературе. 
3. Культурно-исторический и литературный контекст поэзии Бродского.  
4. Давид Самуилович Самойлов (Давид Самуилович Кауфман) (1920–1990) Поэт, 

влюбленный в жизнь.  
 
 
РАЗДЕЛ 10. Зарубежная литература второй половины XIX-ХХ века 
 
Тема 10.1. Основные тенденции развития зарубежной литературы и «культовые» 

имена 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Рэй Брэдбери (1920–2012).  
2. Научно-фантастические рассказы «И грянул гром», «Вельд»  
3. Рассказы-предупреждения.  
4. Роль цивилизации, технологий в судьбе человека и общества.  
5. Ответственность настоящего перед будущим («эффект бабочки» – «И грянул гром»).  
6. Сочетание сказки и фантастики 
7. Эрнест Хемингуэй (1899–1961).  
8. Новелла «Кошка под дождем». Особая атмосфера произведения и способы ее 

создания. Герои новеллы. Отношения между ними: «диалог глухих».  
9. Символика сцены с кошкой: незнакомый человек способен почувствовать и понять 

другого лучше, чем близкие люди 
 
«Прогресс – это форма человеческого существования»: профессии в мире НТП 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Научно-технический прогресс и человечество. 
2. Зависимость цивилизации от современных технологий. 
3. Проблемы человека и общества, связанные с научно-техническим прогрессом.  
4. Ответственность ученого за свои научные открытия.  
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5. Наука – двигатель прогресса. Возможно ли остановить прогресс?  
6. Профессии в мире НТП: у всех ли профессий есть будущее.  
7. Профессии, «рожденные» НТП в последние десятилетия 

 

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

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

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

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

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

Подготовка к лекционному занятию заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Самостоятельная работа.  

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

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

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

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

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

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

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 
вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
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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 
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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.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

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

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

Методические материалы к выполнению эссе  

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

Требования к выполнению эссе: 

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

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

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

Методические материалы по выполнению тестирования.  

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

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

Методические материалы по выполнению кейс-задания 

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

Структура отчета по кейс-заданию: 

1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации 

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

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

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 
Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 

наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

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

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

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

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

− все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 
описанием;  

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

− единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 
стандартами;  

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

− рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 
содержание или улучшают ее наглядность;  
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− названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 
как они указываются в источнике. 

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

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

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

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

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

Методические материалы по подготовке к опросу 

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

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

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

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

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

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

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

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

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

Методические материалы по выполнению лабораторного задания 

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

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

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

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

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

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение дисциплины (модуля) завершается промежуточной аттестацией. Подготовка к 

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

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

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий 

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

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

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

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

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

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

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



5  

− 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. ПОВТОРЕНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

Тема 1.1. Цель и задачи 
математики при освоении 
специальности. Числа и 
вычисления 

Цель и задачи математики при освоении специальности. 
Базовые знания и умения по математике в 
профессиональной и в повседневной деятельности. 
Действия над положительными и отрицательными 
числами, с обыкновенными и десятичными дробями. 
Действия со степенями, формулы сокращенного 
умножения 

Тема 1.2. Процентные 
вычисления. Уравнения и 
неравенства 

Простые проценты, разные способы их вычисления. 
Линейные, квадратные, дробно-линейные уравнения и 
неравенства 

Тема 1.3. Процентные 
вычисления в 
профессиональных задачах 

Простые и сложные проценты. Процентные вычисления в 
профессиональных задачах 

Тема 1.4. Решение задач Вычисления и преобразования. Уравнения и неравенства. 
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Геометрия на плоскости 
РАЗДЕЛ 2. СТЕПЕНИ И КОРНИ. СТЕПЕННАЯ, ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ И 

ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ ФУНКЦИИ 
Тема 2.1 Степенная функция, ее 
свойства. Преобразование 
выражений с корнями n-ой 
степени 

Понятие корня n-ой степени из действительного числа. 
Функции 	у = √�

�   их свойства и графики. Свойства корня 
n-ой степени. Преобразование иррациональных выражений  

Тема 2.2 Свойства степени с 
рациональным и 
действительным показателями 

Понятие степени с рациональным показателем. Степенные 
функции, их свойства и графики 

Тема 2.3 Решение 
иррациональных уравнений 

Равносильность иррациональных уравнений. Методы их 
решения 

Тема 2.4. Показательная 
функция, ее свойства. 
Показательные уравнения и 
неравенства 

Степень с произвольным действительным показателем. 
Определение показательной функции и ее свойства. 
Знакомство с применением показательной функции. 
Решение показательных уравнений методом уравнивания 
показателей, методом введения новой переменной, 
функционально-графическим методом. Решение 
показательных неравенств 

Тема 2.5 Логарифм числа. 
Свойства логарифмов 

Логарифм числа. Свойства логарифмов. Операция 
логарифмирования 

Тема 2.6 Логарифмическая 
функция, ее свойства. 
Логарифмические уравнения, 
неравенства   

Логарифмическая функция и ее свойства. Понятие 
логарифмического уравнения. Операция потенцирования. 
Три основных метода решения логарифмических 
уравнений: функционально-графический, метод 
потенцирования, метод введения новой переменной. 
Логарифмические неравенства 

Тема 2.7. Логарифмы в природе 
и технике   

Применение логарифма. Логарифмическая спираль в 
природе. Ее математические свойства 

Тема 2.8. Решение задач.  
Степенная, показательная и 
логарифмическая функции 

Степенная, показательная и логарифмическая функции. 
Решение уравнений 

РАЗДЕЛ 3. ПРЯМЫЕ И ПЛОСКОСТИ В ПРОСТРАНСТВЕ. КООРДИНАТЫ И 
ВЕКТОРЫ В ПРОСТРАНСТВЕ 

Тема 3.1 Основные понятия 
стереометрии. Расположение 
прямых и плоскостей 

Предмет стереометрии. Основные понятия (точка, прямая, 
плоскость, пространство). Основные аксиомы 
стереометрии. Пересекающиеся, параллельные и 
скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 
пространстве. Перпендикулярность прямых. Основные 
пространственные фигуры 

Тема 3.2. Параллельность 
прямых, прямой и плоскости, 
плоскостей 

Параллельные прямая и плоскость. Определение. Признак. 
Свойства. 
Параллельные плоскости. Определение. Признак. 
Свойства. 
Тетраэдр и его элементы. Параллелепипед и его элементы. 
Свойства противоположных граней и диагоналей 
параллелепипеда. Построение основных сечений 

Тема 3.3. Перпендикулярность 
прямых, прямой и плоскости, 
плоскостей 

Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые, 
перпендикулярные к плоскости. Признак 
перпендикулярности прямой и плоскости 

Тема 3.4. Перпендикуляр и 
наклонная. Теорема о трех 

Перпендикуляр и наклонная.  Теорема о трех 
перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. 



7  

перпендикулярах Угол между плоскостями. Перпендикулярные плоскости. 
Расстояния в пространстве 

Тема 3.5. Координаты и 
векторы в пространстве 

Декартовы координаты в пространстве. Векторы в 
пространстве. Сложение и вычитание векторов. 
Умножение вектора на число. Скалярное произведение 
векторов. Простейшие задачи в координатах 

Тема 3.6. Прямые и плоскости в 
практических задачах 

Взаимное расположение прямых в пространстве. 
Параллельность прямой и плоскости, параллельность 
плоскостей, перпендикулярность плоскостей. 
Расположение прямых и плоскостей в окружающем мире 
(природе, архитектуре, технике). 

Тема 3.7. Решение задач. 
Прямые и плоскости, 
координаты и векторы в 
пространстве 

Расположение прямых и плоскостей в пространстве. 
Перпендикулярность и параллельность прямых и 
плоскостей. Декартовы координаты в пространстве. 
Векторы в пространстве. Сложение и вычитание векторов. 
Умножение вектора на число. Координаты вектора 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ ТРИГОНОМЕТРИИ. ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 
Тема 4.1. Тригонометрические 
функции произвольного угла, 
числа 

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала 
координат. Определение синуса, косинуса, тангенса и 
котангенса. Знаки синуса, косинуса, тангенса и котангенса 
по четвертям. Зависимость между синусом, косинусом, 
тангенсом и котангенсом одного и того же угла 

Тема 4.2. Основные 
тригонометрические тождества 

Тригонометрические тождества. Преобразования 
простейших тригонометрических выражений. Синус, 
косинус, тангенс и котангенс углов α и - α 

Тема 4.3. Тригонометрические 
функции, их свойства и графики 

Область определения и множество значений 
тригонометрических функций. Чётность, нечётность, 
периодичность тригонометрических функций. Свойства и 
графики функций y = cos x, y = sin x, y = tg x, y = сtg x. 
Сжатие и растяжение графиков тригонометрических 
функций.  
Преобразование графиков тригонометрических функций 

Тема 4.4. Обратные 
тригонометрические функции 

Обратные тригонометрические функции. Их свойства и 
графики. 

Тема 4.5. Тригонометрические 
уравнения и неравенства 

Уравнение cos х = a. Уравнение sin x = a. Уравнение tg x = 
a, сtg x = a. 

Тема 4.6 Решение задач. Основы 
тригонометрии. 
Тригонометрические функции 

Преобразование тригонометрических выражений. Решение 
тригонометрических уравнений и неравенств в том числе с 
использованием свойств функций 

РАЗДЕЛ 5. ПРОИЗВОДНАЯ И ПЕРВООБРАЗНАЯ ФУНКЦИИ 
Тема 5.1 Понятие производной. 
Формулы и правила 
дифференцирования 

Приращение аргумента. Приращение функции. Задачи, 
приводящие к понятию производной. Определение 
производной. Алгоритм отыскания производной. Формулы 
дифференцирования. Правила дифференцирования 

Тема 5.2 Понятие о 
непрерывности функции. Метод 
интервалов 

Понятие непрерывной функции. Свойства непрерывной 
функции. Связь между непрерывностью и 
дифференцируемостью функции в точке. Алгоритм 
решения неравенств методом интервалов 

Тема 5.3. Геометрический и 
физический смысл производной 

Геометрический смысл производной функции – угловой 
коэффициент касательной к графику функции в точке. 
Уравнение касательной к графику функции. Алгоритм 
составления уравнения касательной к графику функции 
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y=f(x) 
Тема 5.4. Монотонность 
функции. Точки экстремума 

Возрастание и убывание функции, соответствие 
возрастания и убывания функции знаку производной. 
Задачи на максимум и минимум. Алгоритм исследования 
функции и построения ее графика с помощью производной 

Тема 5.5. Исследование функций 
и построение графиков 

Исследование функции на монотонность и построение 
графиков 

Тема 5.6 Наибольшее и 
наименьшее значения функции 

Нахождение наибольшего и наименьшего значений 
функций, построение графиков с использованием аппарата 
математического анализа 

Тема 5.7 Нахождение 
оптимального результата с 
помощью производной в 
практических задачах 

Наименьшее и наибольшее значение функции 

Тема 5.8 Первообразная 
функции. Правила нахождения 
первообразных 

Ознакомление с понятием интеграла и первообразной для 
функции y=f(x). Решение задач на связь первообразной и 
ее производной, вычисление первообразной для данной 
функции. Таблица формул для нахождения 
первообразных. Изучение правила вычисления 
первообразной 

Тема 5.9 Площадь 
криволинейной трапеции. 
Формула Ньютона – Лейбница 

Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла – 
о вычислении площади криволинейной трапеции. Понятие 
определённого интеграла.  Геометрический и физический 
смысл определенного интеграла. Формула Ньютона – 
Лейбница.  
Решение задач на применение интеграла для вычисления 
физических величин и площадей 

Тема 5.10 Решение задач. 
Производная и первообразная 
функции. 

Формулы и правила дифференцирования. Исследование 
функций с помощью производной. Наибольшее и 
наименьшее значения функции. 

РАЗДЕЛ 6. МНОГОГРАННИКИ И ТЕЛА ВРАЩЕНИЯ 
Тема 6.1 Призма, 
параллелепипед, куб, пирамида 
и их сечения 

Призма (наклонная, прямая, правильная) и её элементы. 
Параллелепипед. Свойства прямоугольного 
параллелепипеда. Куб. Пирамида и её элементы. 
Правильная пирамида 

Тема 6.2 Правильные 
многогранники в жизни 

Площадь поверхности многогранников. Простейшие 
комбинации многогранников. Вычисление элементов 
пространственных фигур (рёбра, диагонали, углы). 
Правильные многогранники 

Тема 6.3. Цилиндр, конус, шар и 
их сечения 

Цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого 
кругового цилиндра, прямого кругового конуса. 
Изображение тел вращения на плоскости. Представление 
об усечённом конусе. Сечения конуса (параллельное 
основанию и проходящее через вершину), сечения 
цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечениях 
шара. Развёртка цилиндра и конуса 

Тема 6.4. Объемы и площади 
поверхностей тел 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем куба. 
Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы пирамиды и 
конуса. Объем шара 

Тема 6.5. Примеры симметрий в 
профессии 

Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, 
зеркальная). 
Обобщение представлений о правильных многогранниках 
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(тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр, икосаэдр). 
Примеры симметрий в профессии 

Тема 6.6 Решение задач. 
Многогранники и тела 
вращения 

Объемы и площади поверхности многогранников и тел 
вращения 

РАЗДЕЛ 7. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
СТАТИСТИКИ 

Тема 7.1 Событие, вероятность 
события. Сложение и 
умножение вероятностей 

Совместные и несовместные события. Теоремы о 
вероятности суммы событий. Условная вероятность. 
Зависимые и независимые события. Теоремы о 
вероятности произведения событий 

Тема 7.2 Вероятность в 
профессиональных задачах 

Относительная частота события, свойство ее 
устойчивости. Статистическое определение вероятности. 
Оценка вероятности события 

Тема 7.3 Дискретная случайная 
величина, закон ее 
распределения 

Виды случайных величин. Определение дискретной 
случайной величины. Закон распределения дискретной 
случайной величины. Ее числовые характеристики 

Тема 7.4 Задачи математической 
статистики. 

Первичная обработка статистических данных. Числовые 
характеристики (среднее арифметическое, медиана, 
размах, дисперсия). Работа с таблицами, графиками, 
диаграммами 

Тема 7.5. Элементы теории 
вероятностей и математической 
статистики 

Виды событий, вероятность событий. Сложение и 
умножение вероятностей. Дискретная случайная величина, 
закон ее распределения. Задачи математической 
статистики. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям 

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

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

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

Возможные формы проведения практических занятий:  

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

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

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

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

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

− Тренинг (англ. training, от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 
форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 
межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 
заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 
обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 
бизнес-тренинг.  
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− Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 
отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 
Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

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

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

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

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

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

− Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику 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, 
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учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в 
то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

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

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

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

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

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям 
 
РАЗДЕЛ 2. Степени и корни. Степенная, показательная и логарифмическая 

функции 
 
Тема 2.7. Логарифмы в природе и технике 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Применение логарифма.  
2. Логарифмическая спираль в природе. Ее математические свойства 
 
 
РАЗДЕЛ 3. Прямые и плоскости в пространстве. Координаты и векторы в 

пространстве 
 
Тема 3.6. Прямые и плоскости в практических задачах 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Взаимное расположение прямых в пространстве.  
2. Параллельность прямой и плоскости, параллельность плоскостей, перпендикулярность 

плоскостей.  
3. Расположение прямых и плоскостей в окружающем мире (природе, архитектуре, 

технике). 
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РАЗДЕЛ 4. Основы тригонометрии. Тригонометрические функции 
 
Тема 4.5 Тригонометрические уравнения и неравенства 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Уравнение cos х = a.  
2. Уравнение sin x = a.  
3. Уравнение tg x = a, сtg x = a. 
4. Простейшие тригонометрические неравенства 
 
 
РАЗДЕЛ 5. Производная и первообразная функции 
 
Тема 5.7 Нахождение оптимального результата с помощью производной в 

практических задачах 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Наименьшее и наибольшее значение функции 
 
Тема 5.10 Решение задач. Производная и первообразная функции. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Формулы и правила дифференцирования.  
2. Исследование функций с помощью производной.  
3. Наибольшее и наименьшее значения функции. 
 
 
РАЗДЕЛ 6. Многогранники и тела вращения 
 
Тема 6.3. Цилиндр, конус, шар и их сечения 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Цилиндр, конус, сфера и шар.  
2. Основные свойства прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса.  
3. Изображение тел вращения на плоскости.  
4. Представление об усечённом конусе. Сечения конуса (параллельное основанию и 

проходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечениях 
шара.  

5. Развёртка цилиндра и конуса 
 
Тема 6.5 Примеры симметрий в профессии 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). 
2. Обобщение представлений о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, 

додекаэдр, икосаэдр). 
3. Примеры симметрий в профессии 
 
 
РАЗДЕЛ 7. Элементы теории вероятностей и математической статистики 
 
Тема 7.2 Вероятность в профессиональных задачах 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Относительная частота события, свойство ее устойчивости.  
2. Статистическое определение вероятности.  
3. Оценка вероятности события 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

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

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

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

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

Подготовка к лекционному занятию заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Самостоятельная работа.  

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

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

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

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

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

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

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

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

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

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

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

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

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

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

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

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Алгоритм работы над рефератом  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



19  

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

Методические материалы к выполнению эссе  

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

Требования к выполнению эссе: 

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

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

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

Методические материалы по выполнению тестирования.  

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

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

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

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

Структура отчета по кейс-заданию: 

1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации 

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

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

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 
Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 

наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

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

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

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

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

− все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 
описанием;  

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

− единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 
стандартами;  

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

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

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

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

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

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

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

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

Методические материалы по подготовке к опросу 

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

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

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

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

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

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

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

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

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

Методические материалы по выполнению лабораторного задания 

При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

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

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

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

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

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение дисциплины (модуля) завершается промежуточной аттестацией. Подготовка к 

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

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

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий 

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

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

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 
РАЗДЕЛ 1. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ДЛЯ ОБЩИХ ЦЕЛЕЙ 

Тема 1.1. Повседневная жизнь 
семьи. Внешность и характер 
членов семьи 

Лексика: 
города; 
национальности; 
профессии; 
числительные; 
члены семьи (mother-in-law/nephew/stepmother, etc.); 
внешность человека (high: shot, medium high, tall/nose: 
hooked, crooked, etc.); 
личные качества человека (confident, shy, successful, etc.) 
названия профессий (teacher, cook, businessman, etc) 
Грамматика: 
глаголы to be, to have, to do (их значения как смысловых 
глаголов и функции как вспомогательных). 
простое настоящее время (образование и функции в 
страдательном залоге; чтение и правописание окончаний, 
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слова-маркеры времени); 
степени сравнения прилагательных и их правописание;  
местоимения личные, притяжательные, указательные, 
возвратные; 
модальные глаголы и их эквиваленты. 
Фонетика: 
Правила чтения. Звуки. Транскрипция 

Тема 1.2. Молодёжь в 
современном обществе. Досуг 
молодёжи: увлечения и 
интересы 

Лексика: 
рутина (go to college, have breakfast, take a shower, etc.); 
наречия (always, never, rarely, sometimes, etc.) 
Грамматика: 
предлоги времени; 
простое настоящее время и простое продолжительное 
время (их образование и функции в действительном 
залоге) 
глагол с инфинитивом; 
сослагательное наклонение 
love/like/enjoy + Infinitive/-ing, типы вопросов, способы 
выражения будущего времени 

Тема 1.3. Условия проживания в 
городской и сельской местности 

Лексика: 
здания (attached house, apartment, etc.); 
комнаты (living-room, kitchen, etc.); 
обстановка (armchair, sofa, carpet, etc.); 
техника и оборудование (flat-screen TV, camera, computer, 
etc.); 
условия жизни (comfortable, close, nice, etc.); 
места в городе (city centre, church, square, etc.); 
Грамматика: 
оборот there is/are; 
неопределённые местоимения some/any/one и их 
производные. 
предлоги направления (forward, past, opposite, etc.); 
модальные глаголы в этикетных формулах (Can/may I help 
you?, Should you have any questions ___, Should you need 
any further information ___ и др.); 
специальные вопросы; 
вопросительные предложения – формулы вежливости 
(Could you ___, please? Would you like ___? Shall I___?); 
наречия, обозначающие направление 

Тема 1.4. Покупки: одежда, 
обувь и продукты питания 

Лексика: 
виды магазинов и отделы в магазине (shopping mall, 
department store, dairy produce, etc.); 
товары (juice, soap, milk, bread, butter, sandwich, a bottle of 
milk, etc.); 
одежда (trousers, a sweater, a blouse, a tie, a skirt, etc) 
Грамматика: 
существительные исчисляемые и неисчисляемые; 
употребление слов many, much, a lot of, little, few, a few с 
существительными; 
артикли: определенный, неопределенный, нулевой;  
чтение артиклей; 
арифметические действия и вычисления 
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Тема 1.5. Здоровый образ жизни 
и забота о здоровье: 
сбалансированное питание. 
Спорт 

Лексика: 
части тела (neck, back, arm, shoulder, etc); 
правильное питание (diet, protein, etc.); 
названия видов спорта (football, yoga, rowing, etc.); 
симптомы и болезни (running nose, catch a cold, etc.); 
еда (egg, pizza, meat, etc); 
способы приготовления пищи (boil, mix, cut, roast, etc); 
дроби и меры весов (1/12: one-twelfth) 
Грамматика: 
образование множественного числа с помощью внешней и 
внутренней флексии; 
множественное число существительных, заимствованных 
из греческого и латинского языков;  
существительные, имеющие одну форму для 
единственного и множественного числа; 
чтение и правописание окончаний. 
простое прошедшее время (образование и функции в 
действительном залоге. Чтение и правописание окончаний 
в настоящем и прошедшем времени) 
правильные и неправильные глаголы; 
used to + Infinitive structure 

Тема 1.6. Туризм. Виды отдыха. Лексика: 
виды путешествий (travelling by plane, by train, etc.); 
виды транспорта (bus, car, plane, etc.) 
Грамматика: 
инфинитив, его формы; 
неопределенные местоимения; 
образование степеней сравнения наречий; 
наречия места 

Тема 1.7. Страна/страны 
изучаемого языка 

Лексика: 
государственное устройство (government, president, 
Chamber of parliament, etc.); 
погода и климат (wet, mild, variable, etc.). 
экономика (gross domestic product, machinery, income, etc.); 
достопримечательности (sights, Tower Bridge, Big Ben, 
Tower, etc) 
количественные и порядковые числительные; 
обозначение годов, дат, времени, периодов;  
Грамматика: 
артикли с географическими названиями; 
прошедшее совершенное действие (образование и 
функции в действительном залоге; слова — маркеры 
времени). 
сравнительные обороты than, as…as, not so … as; 
прошедшее продолжительное действие (образование и 
функции в действительном залоге; слова — маркеры 
времени) 

Тема 1.8. Россия Лексика: 
государственное устройство (government, president, judicial, 
commander-in-chief, etc.); 
погода и климат (wet, mild, variable, continental, etc.). 
экономика (gross domestic product, machinery, income, heavy 
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industry, light industry, oil and gas resources, etc.); 
достопримечательности (the Kremlin, the Red Square, Saint 
Petersburg, etc) 
Грамматика: 
артикли с географическими названиями; 
прошедшее совершенное действие (образование и 
функции в действительном залоге; слова — маркеры 
времени). 
сравнительные обороты than, as…as, not so … as 

РАЗДЕЛ 2. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ 
Тема 2.1. СССР в 20-е годы. 
Современный мир профессий. 
Проблемы выбора профессии.  
Роль иностранного языка в 
вашей профессии 

Лексика: 
профессионально ориентированная лексика; 
лексика делового общения. 
Грамматика:  
герундий, инфинитив. 
грамматические структуры, типичные для научно-
популярных текстов 

Тема 2.2. Проблемы 
современной цивилизации 

Лексика: 
природные явления (natural phenomena: rain, wind, storm, 
etc.) 
физические явления (physical phenomena: mechanical, 
electrical, magnetic, sound, thermal, light, etc.) 
экология (pollution, exhaust, noise, etc) 
Грамматика:  
грамматические структуры, типичные для научно-
популярных текстов 

Тема 2.3. Технический прогресс: 
перспективы и последствия. 
Современные средства связи 

Лексика: 
- виды наук (science, natural sciences, social sciences, etc.) 
- названия технических и компьютерных средств (a tablet, a 
smartphone, a laptop, a machine, etc) 
Грамматика:  
- страдательный залог,  
- грамматические структуры предложений, типичные для 
научно-популярного стиля 

Тема 2.4. Выдающиеся люди 
родной страны и страны/стран 
изучаемого языка, их вклад в 
науку и мировую культуру 

Лексика: 
- профессионально ориентированная лексика; 
- лексика делового общения. 
Грамматика:  
- грамматические конструкции типичные для научно-
популярного стиля 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям 

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

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

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

Возможные формы проведения практических занятий:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям 
 

РАЗДЕЛ 1. Иностранный язык для общих целей 
 

Тема 1.1. Повседневная жизнь семьи. Внешность и характер членов семьи 
Вопросы для самоподготовки: 

1. члены семьи (mother-in-law/nephew/stepmother, etc.); 
2. внешность человека (high: shot, medium high, tall/nose: hooked, crooked, etc.); 
3. личные качества человека (confident, shy, successful, etc.) 
4. названия профессий (teacher, cook, businessman, etc) 
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5. глаголы to be, to have, to do (их значения как смысловых глаголов и функции как 
вспомогательных). 

6. простое настоящее время (образование и функции в страдательном залоге; чтение и 
правописание окончаний, слова-маркеры времени); 
 
Тема 1.2. Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: увлечения и 

интересы 
Вопросы для самоподготовки: 

1. рутина (go to college, have breakfast, take a shower, etc.); 
2. наречия (always, never, rarely, sometimes, etc.) 
3. предлоги времени; 
4. простое настоящее время и простое продолжительное время (их образование и функции 

в действительном залоге) 
5. глагол с инфинитивом; 
6. сослагательное наклонение 
7. love/like/enjoy + Infinitive/-ing, типы вопросов, способы выражения будущего времени 

 
Тема 1.3. Условия проживания в городской и сельской местности 
Вопросы для самоподготовки: 

1. оборот there is/are; 
2. неопределённые местоимения some/any/one и их производные. 
3. предлоги направления (forward, past, opposite, etc.); 
4. модальные глаголы в этикетных формулах (Can/may I help you?, Should you have any 

questions ___, Should you need any further information ___ и др.); 
5. вопросительные предложения – формулы вежливости (Could you ___, please? Would you 

like ___? Shall I___?); 
6. комнаты (living-room, kitchen, etc.); 
7. обстановка (armchair, sofa, carpet, etc.); 
8. техника и оборудование (flat-screen TV, camera, computer, etc.); 

 
Тема 1.4. Покупки: одежда, обувь и продукты питания 
Вопросы для самоподготовки: 

1. виды магазинов и отделы в магазине (shopping mall, department store, dairy produce, etc.); 
2. товары (juice, soap, milk, bread, butter, sandwich, a bottle of milk, etc.); 
3. дежда (trousers, a sweater, a blouse, a tie, a skirt, etc) употребление слов many, much, a lot 

of, little, few, a few с существительными; 
4. артикли: определенный, неопределенный, нулевой;  
5. чтение артиклей; 
6. арифметические действия и вычисления 

 
Тема 1.5. Здоровый образ жизни и забота о здоровье: сбалансированное питание. 

Спорт 
Вопросы для самоподготовки: 

1. образование множественного числа с помощью внешней и внутренней флексии; 
2. множественное число существительных, заимствованных из греческого и латинского 

языков;  
3. существительные, имеющие одну форму для единственного и множественного числа; 
4. чтение и правописание окончаний. 
5. простое прошедшее время (образование и функции в действительном залоге.  
6. Чтение и правописание окончаний в настоящем и прошедшем времени) 
7. правильные и неправильные глаголы; 
8. used to + Infinitive structure 
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Тема 1.6. Туризм. Виды отдыха. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. виды путешествий (travelling by plane, by train, etc.); 
2. виды транспорта (bus, car, plane, etc.) 
3. инфинитив, его формы; 
4. неопределенные местоимения; 
5. образование степеней сравнения наречий; 
6. наречия места 

 
Тема 1.7. Страна/страны изучаемого языка 
Вопросы для самоподготовки: 

1. артикли с географическими названиями; 
2. прошедшее совершенное действие (образование и функции в действительном залоге; 

слова — маркеры времени). 
3. сравнительные обороты than, as…as, not so … as; 
4. прошедшее продолжительное действие (образование и функции в действительном 

залоге; слова — маркеры времени) 
5. государственное устройство (government, president, Chamber of parliament, etc.); 
6. экономика (gross domestic product, machinery, income, etc.); 

 
Тема 1.8. Россия 
Вопросы для самоподготовки: 

1. государственное устройство (government, president, judicial, commander-in-chief, etc.); 
2. погода и климат (wet, mild, variable, continental, etc.). 
3. экономика (gross domestic product, machinery, income, heavy industry, light industry, oil and 

gas resources, etc.); 
4. достопримечательности (the Kremlin, the Red Square, Saint Petersburg, etc) 
5. артикли с географическими названиями; 
6. прошедшее совершенное действие (образование и функции в действительном залоге; 

слова — маркеры времени). 
7. сравнительные обороты than, as…as, not so … as 

 
 
РАЗДЕЛ 2. Иностранный язык для специальных целей 
 
Тема 2.1. Современный мир профессий. Проблемы выбора профессии.  
Роль иностранного языка в вашей профессии 
Вопросы для самоподготовки: 

1. профессионально ориентированная лексика; 
2. лексика делового общения. 
3. герундий, инфинитив. 
4. грамматические структуры, типичные для научно-популярных текстов 

 
Тема 2.2. Проблемы современной цивилизации 
Вопросы для самоподготовки: 

1. природные явления (natural phenomena: rain, wind, storm, etc.) 
2. физические явления (physical phenomena: mechanical, electrical, magnetic, sound, thermal, 

light, etc.) 
3. экология (pollution, exhaust, noise, etc) 
4. грамматические структуры, типичные для научно-популярных текстов 
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Тема 2.3. Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные 
средства связи 

Вопросы для самоподготовки: 
1. виды наук (science, natural sciences, social sciences, etc.) 
2. названия технических и компьютерных средств (a tablet, a smartphone, a laptop, a machine, 

etc)  
3. страдательный залог,  
4. грамматические структуры предложений, типичные для научно-популярного стиля 

 
Тема 2.4. Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка, их 

вклад в науку и мировую культуру 
Вопросы для самоподготовки: 

1. грамматические конструкции типичные для научно-популярного стиля 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
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− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 
лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  
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Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

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

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

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

Алгоритм работы над рефератом  

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

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

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

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

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

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

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

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

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
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Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 
распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 
приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

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

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

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

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

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

Требования к выполнению эссе: 

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

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

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

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

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

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

Методические материалы по выполнению кейс-задания 
Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 

фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент 
учится проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания 
является отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 

1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации 

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

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

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 
Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 

наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

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

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

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

− все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 
описанием;  

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

− единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 
стандартами;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение дисциплины (модуля) завершается промежуточной аттестацией. Подготовка к 

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

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

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий 

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

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

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 
РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ЧЕЛОВЕКА 
Тема 1.1. Информация и 
информационные процессы 

Понятие «информация» как фундаментальное 
понятие современной науки. Представление об 
основных информационных процессах, о системах. 
Кодирование информации Информация и 
информационные процессы 

Тема 1.2. Подходы к измерению 
информации 

Подходы к измерению информации 
(содержательный, алфавитный, вероятностный). 
Единицы измерения информации. Информационные 
объекты различных видов. Универсальность 
дискретного (цифрового) представления информации.  
Передача и хранение информации. Определение 
объемов различных носителей информации. Архив 
информации 
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Тема 1.3. Компьютер и цифровое 
представление информации.  
Устройство компьютера 

Принципы построения компьютеров. Принцип 
открытой архитектуры. Магистраль. Аппаратное 
устройство компьютера. Внешняя память. Устройства 
ввода-вывода. Поколения ЭВМ. Архитектура ЭВМ 5 
поколения. Основные характеристики компьютеров. 
Программное обеспечение: классификация и его 
назначение, сетевое программное обеспечение 

Тема 1.4. Кодирование информации. 
Системы счисления 

Представление о различных системах счисления, 
представление вещественного числа в системе 
счисления с любым основанием, перевод числа из 
недесятичной позиционной системы счисления в 
десятичную, перевод вещественного числа из 10 СС в 
другую СС, арифметические действия в разных СС. 
Представление числовых данных: общие принципы 
представления данных, форматы представления 
чисел.  
Представление текстовых данных: кодовые таблицы 
символов, объем текстовых данных. 
Представление графических данных. 
Представление звуковых данных. 
Представление видеоданных. 
Кодирование данных произвольного вида 

Тема 1.5. Элементы комбинаторики, 
теории множеств и математической 
логики 

Основные понятия алгебры логики: высказывание, 
логические операции, построение таблицы 
истинности логического выражения. Графический 
метод алгебры логики. Понятие множества. 
Мощность множества. Операции над множествами. 
Решение логических задач графическим способом 

Тема 1.6. Компьютерные сети: 
локальные сети, сеть Интернет 

Компьютерные сети их классификация. Работа в 
локальной сети. Топологии локальных сетей. Обмен 
данными. 

Тема 1.7. Службы Интернета Цифровые сервисы государственных услуг. 
Достоверность профессиональной информации в 
Интернете 

Тема 1.8. Сетевое хранение данных и 
цифрового контента 

Организация личного информационного 
пространства. Облачные хранилища данных. 
Разделение прав доступа в облачных хранилищах. 
Коллективная работа над документами. Соблюдение 
мер безопасности, предотвращающих незаконное 
распространение персональных данных 

Тема 1.9. Информационная 
безопасность 

Информационная безопасность. Защита информации. 
Информационная безопасность в мире, России. 
Вредоносные программы. Антивирусные программы. 
Безопасность в Интернете (сетевые угрозы, 
мошенничество). 

РАЗДЕЛ 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ И СЕРВИСОВ 
Тема 2.1 Обработка информации в 
текстовых процессорах 

Текстовые документы. Виды программного 
обеспечения для обработки текстовой информации. 
Создание текстовых документов на компьютере 
(операции ввода, редактирования, форматирования)  

Тема 2.2 Технологии создания 
структурированных текстовых 

Многостраничные документы. Структура документа. 
Гипертекстовые документы. Совместная работа над 
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документов документом. Шаблоны. 
Тема 2.3 Компьютерная графика и 
мультимедиа 

Компьютерная графика и её виды. Форматы 
мультимедийных файлов. Графические редакторы 
(ПО Gimp, Inkscape). Программы по записи и 
редактирования звука (ПО АудиоМастер). 
Программы редактирования видео (ПО Movavi) 

Тема 2.4. Технологии обработки 
графических объектов 

Технологии обработки различных объектов 
компьютерной графики (растровые и векторные 
изображения, обработка звука, монтаж видео) 

Тема 2.5 Представление 
профессиональной информации в 
виде презентаций 

Виды компьютерных презентаций. Основные этапы 
разработки презентации. Анимация в презентации. 
Шаблоны. Композиция объектов презентации 

Тема 2.6 Интерактивные и 
мультимедийные объекты на слайде   

Принципы мультимедия. Интерактивное 
представление информации 

Тема 2.7. Гипертекстовое 
представление информации   

Язык разметки гипертекста HTML. Оформление 
гипертекстовой страницы. Веб-сайты и веб-страницы 

РАЗДЕЛ 3. ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
Тема 3.1 Модели и моделирование. 
Этапы моделирования 

Представление о компьютерных моделях. Виды 
моделей. Адекватность модели. Основные этапы 
компьютерного моделирования 

Тема 3.2. Списки, графы, деревья Структура информации. Списки, графы, деревья. 
Алгоритм построения дерева решений 

Тема 3.3. Математические модели в 
профессиональной области 

Алгоритмы моделирования кратчайших путей между 
вершинами (Алгоритм Дейкстры, Метод 
динамического программирования). Элементы теории 
игр (выигрышная стратегия) 

Тема 3.4. Понятие алгоритма и 
основные алгоритмические 
структуры 

Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. Способы 
записи алгоритма. Основные алгоритмические 
структуры. Запись алгоритмов на языке 
программирования (Pascal, Python, Java, С++, С#). 
Анализ алгоритмов с помощью трассировочных 
таблицЗапись алгоритмов на языке 
программирования (Pascal, Python, Java, С++, С#). 
Анализ алгоритмов с помощью трассировочных 
таблиц 

Тема 3.5. Анализ алгоритмов в 
профессиональной области 

Структурированные типы данных. Массивы. 
Вспомогательные алгоритмы. Задачи поиска элемента 
с заданными свойствами. Анализ типовых 
алгоритмов обработки чисел, числовых 
последовательностей и массивов 

Тема 3.6. Базы данных как модель 
предметной области 

Базы данных как модель предметной области. 
Таблицы и реляционные базы данных 

Тема 3.7. Технологии обработки 
информации в электронных 
таблицах 

Табличный процессор. Приемы ввода, 
редактирования, форматирования в табличном 
процессоре. Адресация. Сортировка, фильтрация, 
условное форматирование 

Тема 3.8. Формулы и функции в 
электронных таблицах 

Формулы и функции в электронных таблицах. 
Встроенные функции и их использование. 
Математические и статистические функции. 
Логические функции. Финансовые функции. 
Текстовые функции. Реализация математических 
моделей в электронных таблицах 
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Тема 3.9. Визуализация данных в 
электронных таблицах 

Визуализация данных в электронных таблицах 

Тема 3.10. Моделирование в 
электронных таблицах (на примерах 
задач из профессиональной области) 

Моделирование в электронных таблицах (на 
примерах задач из профессиональной области) 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ АНАЛИТИКИ И ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДАННЫХ 
Тема 4.1. Модели данных Надстройка Excel Power Pivot, табличное 

представление данных, экспорт данных, модели 
данных, большие данные 

Тема 4.2. 
Визуализация данных Аналитический сервис Yandex DataLens: Общий 

обзор, возможности. Регистрация, интерфейс. 
Маркетплейс, подключение. Создание чартов и 
дашбордов 

Тема 4.3. Потоки данных 
Аналитический сервис Yandex DataLens: Потоки 
данных. Подключение к счетчику Yandex метрики 

Тема 4.4 Принятие решений на 
основе данных Аналитический сервис Yandex DataLens: Принятие 

решений на основе данных. Геоданные. Тепловые 
карты 

Тема 4.5 Проектная работа. Кейс 
анализа данных Аналитический сервис Yandex DataLens: Работа с 

датасетами. Кейс анализа данных 

РАЗДЕЛ 5. Основы 3D моделирования 

Тема 5.1 Система трехмерного 
моделирования КОМПАС-3D LT. 
Окно Документа 

Системы автоматизированного проектирования: 
история, назначение, примеры. КОМПАС – 
КОМПлекс Автоматизированных Систем.  

Тема 5.2 Основные приемы создания 
геометрических тел (многогранники, 
тела вращения, эскизы, группы 
геометрических тел) 

Построение геометрических примитивов (отрезков, 
прямоугольников, окружности). Многогранники и 
тела вращения: виды многогранников, элементы 
многогранника, примеры геометрических тел, 
ограниченных плоскими поверхностями, элементы 
тел вращения (очерковая образующая, ось вращения, 
поверхность вращения, основание). Основные 
приемы построения многогранников и тел вращения.  

Тема 5.3 Редактирование 3 D 
моделей.  Создание 3 D моделей. 
Отсечение части детали 
 

Сущность понятия «редактирование», задачи 
редактирования эскизов, 3d моделей, основные 
способы редактирования 3 D моделей. Создание 3 D 
моделей с элементами закругления (скругления) и 
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фасками. 

РАЗДЕЛ 6. ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. СОЗДАНИЕ 3D МОДЕЛЕЙ ПРОСТЕЙШИХ ОБЪЕКТОВ 

6.1. Инициализация проекта Выбор простейших объектов   (бытовых, технических 
и строительных) для создания модели; обоснование 
выбора. 

Инициализация проекта, исследования. 
Конструирование темы и проблемы проекта. 
Проектный замысел. Критерии оценки  работы. 
Презентация и защита замыслов проектов.  

Методические рекомендации по написанию и 
оформлению  проектов, исследовательских работ.  

Структура проектов и исследовательских работ.  

Методы проектной деятельности; методы 
теоретического исследования (восхождение от 
абстрактного к конкретному и др.). Рассмотрение 
текста с точки зрения его структуры. 

Виды переработки чужого текста. Понятия: конспект, 
тезисы, реферат, аннотация, рецензия.  

Логика действий и последовательность шагов при 
планировании индивидуального проекта. Расчет 
календарного графика проектной деятельности.   

Тема 6.2. Проектная деятельность по 
информатике и ИКТ 

 

Обзор тем учебных проектов. Выбор темы проекта из 
предложенных.  Алгоритм выполнения проекта. 

Первый этап выполнения проекта 

Обоснование актуальности выбранной темы. 
Выявление проблемы, формулирование гипотезы. 
Выбор методов, постановка целей и задач, 
определение формы представления результатов 
проектной деятельности. Определение этапов и 
составление плана выполнения проекта 

Второй этап выполнения проекта 

подготовка необходимого материала для 
исследования, проведение исследования 

Третий этап выполнения проекта 

Получение первичных данных, проведение 
статистической обработки полученных данных 

Четвертый этап выполнения проекта 

Выявление закономерностей, формулирование 
выводов и прогнозов, оценка качества исследуемого 
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объекта по результатам социально-экономического 
анализа 

  

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям 

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

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

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

Возможные формы проведения практических занятий:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям 
 

РАЗДЕЛ 1. Информация и информационная деятельность человека 
 

Тема 1.4. Кодирование информации. Системы счисления 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Представление о различных системах счисления, представление вещественного числа в 
системе счисления с любым основанием, перевод числа из недесятичной позиционной 
системы счисления в десятичную, перевод вещественного числа из 10 СС в другую СС, 
арифметические действия в разных СС. 
2. Представление числовых данных: общие принципы представления данных, форматы 
представления чисел. 
3. Представление текстовых данных: кодовые таблицы символов, объем текстовых данных.  
4. Представление графических данных. 
5. Представление звуковых данных. 
6. Представление видеоданных. 
7. Кодирование данных произвольного вида 

 
Тема 1.5. Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные понятия алгебры логики: высказывание, логические операции, построение 

таблицы истинности логического выражения.  
2. Графический метод алгебры логики.  
3. Понятие множества.  
4. Мощность множества.  
5. Операции над множествами. 
 
Тема 1.6. Компьютерные сети: локальные сети, сеть Интернет 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Компьютерные сети их классификация.  
2. Работа в локальной сети.  
3. Топологии локальных сетей.  
4. Обмен данными. 
 
Тема 1.7. Службы Интернета 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Цифровые сервисы государственных услуг.  
2. Достоверность профессиональной информации в Интернете.  
3. Службы и сервисы Интернета (электронная почта, видеоконференции, форумы, 

мессенджеры, социальные сети).  
4. Поиск в Интернете.  
5. Электронная коммерция. 
 
Тема 1.8. Сетевое хранение данных и цифрового контента 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Организация личного информационного пространства.  
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2. Облачные хранилища данных.  
3. Разделение прав доступа в облачных хранилищах.  
4. Коллективная работа над документами.  
5. Соблюдение мер безопасности, предотвращающих незаконное распространение 

персональных данных 
 
Тема 1.9. Информационная безопасность 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Защита информации.  
2. Информационная безопасность в мире, России.  
3. Вредоносные программы.  
4. Антивирусные программы.  
5. Безопасность в Интернете (сетевые угрозы, мошенничество). 
 
 
РАЗДЕЛ 2. Использование программных систем и сервисов 
 
Тема 2.1. Обработка информации в текстовых процессорах 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Текстовые документы.  
2. Виды программного обеспечения для обработки текстовой информации.  
3. Создание текстовых документов на компьютере (операции ввода, редактирования, 

форматирования) 
 
Тема 2.2. Технологии создания структурированных текстовых документов 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Многостраничные документы.  
2. Структура документа.  
3. Гипертекстовые документы. 
 
Тема 2.3. Компьютерная графика и мультимедиа 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Компьютерная графика и её виды.  
2. Форматы мультимедийных файлов.  
3. Графические редакторы (ПО Gimp, Inkscape).  
4. Программы по записи и редактирования звука (ПО АудиоМастер).  
5. Программы редактирования видео (ПО Movavi) 
 
Тема 2.4. Технологии обработки графических объектов 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Технологии обработки различных объектов компьютерной графики (растровые и 
векторные изображения, обработка звука, монтаж видео) 
 
Тема 2.5. Представление профессиональной информации в виде презентаций 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Виды компьютерных презентаций.  
2. Основные этапы разработки презентации.  
3. Анимация в презентации. Шаблоны.  
4. Композиция объектов презентации 
 
Тема 2.6 Интерактивные и мультимедийные объекты на слайде 
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Вопросы для самоподготовки: 
1. Принципы мультимедия.  
2. Интерактивное представление информации 
 
Тема 2.7. Гипертекстовое представление информации 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Язык разметки гипертекста HTML.  
2. Оформление гипертекстовой страницы.  
3. Веб-сайты и веб-страницы 
 
 
РАЗДЕЛ 3. Информационное моделирование 
 
Тема 3.1. Модели и моделирование. Этапы моделирования 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Представление о компьютерных моделях.  
2. Виды моделей.  
3. Адекватность модели.  
4. Основные этапы компьютерного моделирования 
 
Тема 3.2. Списки, графы, деревья 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Структура информации.  
2. Списки, графы, деревья.  
3. Алгоритм построения дерева решений 
 
Тема 3.3. Математические модели в профессиональной области 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Алгоритмы моделирования кратчайших путей между вершинами (Алгоритм 

Дейкстры, Метод динамического программирования).  
2. Элементы теории игр (выигрышная стратегия) 
 
Тема 3.4. Понятие алгоритма и основные алгоритмические структуры 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма. Основные 

алгоритмические структуры.  
2. Запись алгоритмов на языке программирования (Pascal, Python, Java, С++, С#).  
3. Анализ алгоритмов с помощью трассировочных таблицЗапись алгоритмов на языке 

программирования (Pascal, Python, Java, С++, С#).  
4. Анализ алгоритмов с помощью трассировочных таблиц 
 
Тема 3.5. Анализ алгоритмов в профессиональной области 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Структурированные типы данных. Массивы.  
2. Вспомогательные алгоритмы.  
3. Задачи поиска элемента с заданными свойствами.  
4. Анализ типовых алгоритмов обработки чисел, числовых последовательностей и 

массивов 
 
Тема 3.6. Базы данных как модель предметной области 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Базы данных как модель предметной области.  
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2. Таблицы и реляционные базы данных 
 
Тема 3.7. Технологии обработки информации в электронных таблицах 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Табличный процессор.  
2. Приемы ввода, редактирования, форматирования в табличном процессоре.  
3. Адресация. Сортировка, фильтрация, условное форматирование 
 
Тема 3.8. Формулы и функции в электронных таблицах 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Формулы и функции в электронных таблицах.  
2. Встроенные функции и их использование.  
3. Математические и статистические функции. Логические функции. Финансовые 

функции. Текстовые функции.  
4. Реализация математических моделей в электронных таблицах 
 
Тема 3.9. Визуализация данных в электронных таблицах 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Визуализация данных в электронных таблицах 
 
Тема 3.10. Моделирование в электронных таблицах (на примерах задач из 

профессиональной области) 
Вопросы для самоподготовки: 
Моделирование в электронных таблицах (на примерах задач из профессиональной 

области) 
 
 

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

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Информатика» 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; 
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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 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. 
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В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

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

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

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

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

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

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

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

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

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

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Алгоритм работы над рефератом  

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

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

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

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

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
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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.  

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. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

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

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

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

Методические материалы по выполнению кейс-задания 

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

Структура отчета по кейс-заданию: 

1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации 

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

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

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 
Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 

наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

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

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

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

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

− все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 
описанием;  

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

− единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 
стандартами;  

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

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

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

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

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

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

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

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

Методические материалы по подготовке к опросу 

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

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

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

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

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

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

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

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

Методические материалы по выполнению лабораторного задания 

При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

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

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

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

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

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

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение дисциплины (модуля) завершается промежуточной аттестацией. Подготовка к 

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

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

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий 

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

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

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 
Введение. Физика и методы 
научного познания 

Физика — фундаментальная наука о природе. 
Естественно-научный метод познания, его возможности и 
границы применимости. Эксперимент и теория в процессе 
познания природы. Моделирование физических явлений и 
процессов. Роль эксперимента и теории в процессе 
познания природы. Физическая величина. Физические 
законы. Границы применимости физических законов и 
теорий. Принцип соответствия. Понятие о физической 
картине мира. Погрешности измерений физических 
величин 

РАЗДЕЛ 1. МЕХАНИКА 
Тема 1.1. Основы кинематики Механическое движение и его виды. Материальная точка. 

Скалярные и векторные физические величины. 
Относительность механического движения. Система 
отсчета. Принцип относительности Галилея. Траектория. 
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Путь. 
Перемещение. Равномерное прямолинейное движение. 
Скорость. Уравнение движения. Мгновенная и средняя 
скорости. Ускорение. Прямолинейное движение с 
постоянным ускорением. Движение с постоянным 
ускорением свободного падения. Равномерное движение 
точки по окружности, угловая скорость. 
Центростремительное ускорение. Кинематика абсолютно 
твердого тела 

Тема 1.2. Основы динамики Основная задача динамики. Сила. Масса. Законы механики 
Ньютона. Силы в природе. Сила тяжести и сила 
всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения. 
Первая космическая скорость. Движение планет и малых 
тел Солнечной системы. Вес. Невесомость. Силы 
упругости. Силы трения 

Тема 1.3. Законы сохранения в 
механике 

Импульс тела. Импульс силы. Закон сохранения импульса. 
Реактивное движение. Механическая работа и мощность. 
Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон 
сохранения механической энергии. Работа силы тяжести и 
силы упругости. Применение законов сохранения. 
Использование законов механики для объяснения 
движения небесных тел и для развития космических 
исследований, границы применимости классической 
механики 

РАЗДЕЛ 2. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА 
Тема 2.1. Основы молекулярно-
кинетической теории 

Основные положения молекулярно-кинетической теории. 
Размеры и масса молекул и атомов. Броуновское 
движение. Строение газообразных, жидких и твердых тел. 
Идеальный газ. Давление газа. Основное уравнение 
молекулярно-кинетической теории газов. Температура и ее 
измерение. Абсолютный нуль температуры. 
Термодинамическая шкала температуры. Температура 
звезд. Скорости движения молекул и их измерение. 
Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы и их 
графики. Газовые законы 

Тема 2.2. Основы 
термодинамики 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Количество 
теплоты. Уравнение теплового баланса. Первое начало 
термодинамики. Адиабатный процесс. Второе начало 
термодинамики. Тепловые двигатели. КПД теплового 
двигателя. Охрана природы 

Тема 2.3. Агрегатные состояния 
вещества и фазовые переходы 

Испарение и конденсация. Насыщенный пар и его 
свойства. Относительная влажность воздуха. Приборы для 
определения влажности воздуха. Кипение. Зависимость 
температуры кипения от давления. Характеристика 
жидкого состояния вещества. Ближний порядок. 
Поверхностное натяжение. Смачивание. Капиллярные 
явления. Характеристика твердого состояния вещества. 
Кристаллические и аморфные тела 

РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 
Тема 3.1. Электрическое поле Электрические заряды. Элементарный электрический 

заряд. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. 
Электрическое поле. Напряженность электрического поля. 
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Принцип суперпозиции полей. Проводники в 
электрическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. 
Поляризация диэлектриков. Потенциал. Разность 
потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. Связь 
между напряженностью и разностью потенциалов 
электрического поля. Электроемкость. Конденсаторы. 
Энергия заряженного конденсатора. Применение 
конденсаторов 

Тема 3.2. Законы постоянного 
тока 

Условия, необходимые для возникновения и поддержания 
электрического тока. Сила тока. Электрическое 
сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Параллельное 
и последовательное соединение проводников. Работа и 
мощность постоянного тока. Тепловое действие тока Закон 
Джоуля—Ленца. Электродвижущая сила источника тока. 
Закон Ома для полной цепи 

Тема 3.3. Электрический ток в 
различных средах 

Электрический ток в металлах, в электролитах, газах, в 
вакууме. Электролиз. Закон электролиза Фарадея. Виды 
газовых разрядов. Термоэлектронная эмиссия. Плазма. 
Электрический ток в полупроводниках. Собственная и 
примесная проводимости. Р-n переход. 
Полупроводниковые приборы. Применение 
полупроводников 

Тема 3.4. Магнитное поле Вектор индукции магнитного поля. Взаимодействие токов. 
Сила Ампера. Применение силы Ампера. Магнитный 
поток. Действие магнитного поля на движущийся заряд. 
Сила Лоренца. Применение силы Лоренца. Магнитные 
свойства вещества. Солнечная активность и её влияние на 
Землю. Магнитные бури 

Тема 3.5. Электромагнитная 
индукция 

Явление электромагнитной индукции. Закон 
электромагнитной индукции. Правило Ленца. Вихревое 
электрическое поле. ЭДС индукции в движущихся 
проводниках. Явление самоиндукции. Индуктивность. 
Энергия магнитного поля тока. Электромагнитное поле 

РАЗДЕЛ 4. КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 
Тема 4.1. Механические 
колебания и волны 

Гармонические колебания. Свободные механические 
колебания. Превращение энергии при колебательном 
движении. Математический маятник. Пружинный 
маятник. Вынужденные механические колебания. 
Резонанс. 
Поперечные и продольные волны. Характеристики волны. 
Звуковые волны. 

Тема 4.2. Электромагнитные 
колебания и волны 

Свободные электромагнитные колебания. Превращение 
энергии в колебательном контуре. Период свободных 
электрических колебаний. Формула Томсона. Затухающие 
электромагнитные колебания. Вынужденные 
электрические колебания. Переменный ток. Резонанс в 
электрической цепи. Генератор переменного тока. 
Трансформаторы. Получение, передача и распределение 
электроэнергии.  
Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных 
волн. Открытый колебательный контур. Опыты Г. Герца. 
Изобретение радио А.С. Поповым. Понятие о радиосвязи. 
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Принцип радиосвязи. 
РАЗДЕЛ 5. ОПТИКА 

Тема 5.1. Природа света Точечный источник света. Скорость распространения 
света. Законы отражения и преломления света. Принцип 
Гюйгенса. Солнечные и лунные затмения. Полное 
отражение. Линзы. Построение изображения в линзах. 
Формула тонкой линзы. Увеличение линзы. Глаз как 
оптическая система. Оптические приборы. Телескопы 

Тема 5.2. Волновые свойства 
света 

Интерференция света. Когерентность световых лучей. 
Интерференция в тонких пленках. Кольца Ньютона. 
Использование интерференции в науке и технике. 
Дифракция света. Дифракция на щели в параллельных 
лучах. Дифракционная решетка. Поляризация поперечных 
волн. Поляризация света. Поляроиды. Дисперсия света. 
Виды излучений. Виды спектров. Спектры испускания. 
Спектры поглощения. Спектральный анализ. 
Спектральные классы звезд. Ультрафиолетовое излучение. 
Инфракрасное излучение. Рентгеновские лучи. Их природа 
и свойства. Шкала электромагнитных излучений 

Тема 5.3. Специальная теория 
относительности 

Движение со скоростью света. Постулаты теории 
относительности и следствия из них. Инвариантность 
модуля скорости света в вакууме. Энергия покоя. Связь 
массы и энергии свободной частицы. Элементы 
релятивистской динамики 

РАЗДЕЛ 6. КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 
Тема 6.1. Квантовая оптика Квантовая гипотеза Планка. Тепловое излучение. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Фотоны. Гипотеза де 
Бройля о волновых свойствах частиц. Давление света. 
Химическое действие света. Опыты П.Н. Лебедева и Н.И. 
Вавилова. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для 
фотоэффекта. Применение фотоэффекта 

Тема 6.2. Физика атома и 
атомного ядра 

Развитие взглядов на строение вещества. Модели строения 
атомного ядра. Ядерная модель атома. Опыты   
Э. Резерфорда. Модель атома водорода по Н. Бору. 
Квантовые постулаты Бора. Лазеры. Радиоактивность. 
Закон радиоактивного распада. Радиоактивные 
превращения.   Способы наблюдения и регистрации 
заряженных частиц. Строение атомного ядра. Дефект 
массы, энергия связи и устойчивость атомных ядер.   
Ядерные реакции. Ядерная энергетика. Энергетический 
выход ядерных реакций. Искусственная радиоактивность. 
Деление тяжелых ядер. Цепная ядерная реакция. 
Управляемая цепная реакция. Ядерный реактор. 
Термоядерный синтез. Энергия звезд. Получение 
радиоактивных изотопов и их применение. Биологическое 
действие радиоактивных излучений. Элементарные 
частицы 

РАЗДЕЛ 7. СТРОЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ 
Тема 7.1. Строение Солнечной 
системы 

Солнечная система: планеты и малые тела, система 
Земля—Луна 

Тема 7.2. Эволюция Вселенной Строение и эволюция Солнца и звёзд. Классификация 
звёзд. Звёзды и источники их энергии.  
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Галактика. Современные представления о строении и 
эволюции Вселенной 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям 

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

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

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

Возможные формы проведения практических занятий:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям 
 

РАЗДЕЛ 3. Электродинамика 
 
Тема 3.4. Магнитное поле 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Вектор индукции магнитного поля 
2. Действие магнитного поля на движущийся заряд. 
3. Сила Лоренца. Применение силы Лоренца.  
4. Магнитные свойства вещества.  
5. Солнечная активность и её влияние на Землю.  
6. Магнитные бури 
 
Тема 3.5 Электромагнитная индукция 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Явление электромагнитной индукции.  
2. Закон электромагнитной индукции.  
3. Правило Ленца.  
4. Вихревое электрическое поле.  
5. ЭДС индукции в движущихся проводниках.  
6. Явление самоиндукции. Индуктивность.  
7. Энергия магнитного поля тока. Электромагнитное поле 
 
 
РАЗДЕЛ 5. Оптика 
 
Тема 5.2. Волновые свойства света 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Интерференция света. 
2. Интерференция в тонких пленках. 
3. Использование интерференции в науке и технике.  
4. Дифракция света. Дифракция на щели в параллельных лучах. Дифракционная 

решетка.  
5. Поляризация поперечных волн. Поляризация света. Поляроиды. 
6. Виды излучений. Виды спектров. Спектры испускания. Спектры поглощения. 

Спектральный анализ. Спектральные классы звезд.  
7. Ультрафиолетовое излучение. Инфракрасное излучение.  
8. Рентгеновские лучи. Их природа и свойства.  
9. Шкала электромагнитных излучений 
 
 
РАЗДЕЛ 6. Квантовая физика 
 
Тема 6.2. Физика атома и атомного ядра 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Развитие взглядов на строение вещества.  
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2. Модели строения атомного ядра.  
3. Ядерная модель атома.  
4. Опыты   Э. Резерфорда.  
5. Модель атома водорода по Н. Бору.  
6. Квантовые постулаты Бора.  
7. Способы наблюдения и регистрации заряженных частиц.  
8. Строение атомного ядра.  
9. Дефект массы, энергия связи и устойчивость атомных ядер.  
10. Получение радиоактивных изотопов и их применение.  
11. Биологическое действие радиоактивных излучений 
 
 

1.3. Методические материалы по подготовке к лабораторным занятиям 

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. 

 
Задания к лабораторным занятиям 

 
РАЗДЕЛ 2. Молекулярная физика и термодинамика. 
 

Тема 2.1. Основы молекулярно-кинетической теории 
Тема лабораторного занятия: Изучение одного из изопроцессов  
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Форма практического задания: лабораторный практикум 
 
Тема 2.3. Агрегатные состояния вещества и фазовые переходы 
Тема лабораторного занятия: Определение влажности воздуха  
Форма практического задания: лабораторный практикум 
 
 
РАЗДЕЛ 3. Электродинамика 
 
Тема 3.2. Законы постоянного тока 
Тема лабораторного занятия: Изучение законов последовательного и параллельного 

соединений проводников. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока  
Форма практического задания: лабораторный практикум 
 
Тема 3.5 Электромагнитная индукция 
Тема лабораторного занятия: Изучение явления электромагнитной индукции в 

социальной сфере  
Форма практического задания: лабораторный практикум 
 
РАЗДЕЛ 5. Оптика 
 
Тема 5.1. Природа света 
Тема лабораторного занятия: Определение показателя преломления стекла  
Форма практического задания: лабораторный практикум 
 
Тема 5.2. Волновые свойства света 
Тема лабораторного занятия: Определение длины световой волны с помощью 

дифракционной решетки  
Форма практического задания: лабораторный практикум 
 
 

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

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) Физика 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. 
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При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Самостоятельная работа.  

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

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  
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Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

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

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

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

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

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

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

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

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

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

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

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

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

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

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

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

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 
рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 
написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  
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Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

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

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

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

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

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

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

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

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

Алгоритм работы над рефератом  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Методические материалы к выполнению эссе  

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

Требования к выполнению эссе: 

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

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

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

Методические материалы по выполнению тестирования.  

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

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

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

Методические материалы по выполнению кейс-задания 

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

Структура отчета по кейс-заданию: 

1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации 

(объем 1 – 2 с). 
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4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 
управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты и 
провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 
Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 

наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

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

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

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

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

− все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 
описанием;  

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

− единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 
стандартами;  

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

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

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

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

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
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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.  

Методические материалы по подготовке к опросу 

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

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

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

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

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

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

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

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

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

Методические материалы по выполнению лабораторного задания 

При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

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

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

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

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  
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Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение дисциплины (модуля) завершается промежуточной аттестацией. Подготовка к 

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

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

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий 

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

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

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ СТРОЕНИЯ ВЕЩЕСТВА 

Тема 1.1. Строение атомов 
химических элементов и 
природа химической связи 

Современная модель строения атома. Электронная 
конфигурация атома. Классификация химических 
элементов (s-, p-, d-элементы). Валентные электроны. 
Валентность. Электронная природа химической связи. 
Электроотрицательность. Ковалентная связь, ее 
разновидности и механизмы образования (обменный и 
донорно-акцепторный). Ионная связь. Металлическая 
связь. Водородная связь. Межмолекулярные 
взаимодействия. 
Изотопы, основное и возбужденное состояние атома, 
гибридизация атомных орбиталей. 

Тема 1.2. Периодический закон 
и таблица Д.И. Менделеева 

Периодическая система химических элементов Д.И. 
Менделеева. Физический смысл Периодического закона 
Д.И. Менделеева. Закономерности изменения свойств 
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химических элементов, образуемых ими простых и 
сложных веществ в соответствии с положением 
химического элемента в Периодической системе. 
Мировоззренческое и научное значение Периодического 
закона Д.И. Менделеева. Прогнозы Д.И. Менделеева. 
Открытие новых химических элементов. 
Решение практико-ориентированных теоретических 
заданий на характеризацию химических элементов 
«Металлические / неметаллические свойства, 
электроотрицательность и сродство к электрону 
химических элементов в соответствие с их электронным 
строением и положением в периодической системе 
химических элементов Д.И. Менделеева». 

РАЗДЕЛ 2. ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ 
Тема 2.1. Типы химических 
реакций 

Классификация и типы химических реакций с участием 
неорганических веществ. Количественные отношения в 
химии. Основные количественные законы в химии и 
расчеты по уравнениям химических реакций. Моль как 
единица количества вещества. Молярная масса. Законы 
сохранения массы и энергии. Закон Авогадро. Молярный 
объем газов. Относительная плотность газов. 
Реакции комплексообразования с участием 
неорганических веществ (на примере гидроксокомплексов 
цинка и алюминия). 

Тема 2.2. Электролитическая 
диссоциация и ионный обмен 

Теория электролитической диссоциации. Реакции ионного 
обмена. Составление реакций ионного обмена путем 
составления их полных и сокращенных ионных уравнений. 
Гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических 
обменных процессах. Применение гидролиза в 
промышленности. 

РАЗДЕЛ 3. СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 
Тема 3.1. Классификация, 
номенклатура и строение 
неорганических веществ 

Предмет неорганической химии. Взаимосвязь 
неорганических веществ. Классификация неорганических 
веществ. Простые и сложные вещества. Основные классы 
сложных веществ (оксиды, гидроксиды, кислоты, соли). 
Номенклатура и название неорганических веществ исходя 
из их химической формулы или составление химической 
формулы исходя из названия вещества по международной 
или тривиальной номенклатуре. 
Межмолекулярные взаимодействия. Кристаллогидраты. 
Агрегатные состояния вещества. Кристаллические и 
аморфные вещества. Типы кристаллических решеток 
(атомная, молекулярная, ионная, металлическая). 
Зависимость физических свойств вещества от типа 
кристаллической решетки. Причины многообразия 
веществ. 
Современные представления о строении твердых, жидких 
и газообразных веществ. Жидкие кристаллы. 

Тема 3.2. Физико-химические 
свойства неорганических 
веществ 

Металлы. Общие физические и химические свойства 
металлов. Способы получения. Значение металлов и 
неметаллов в природе и жизнедеятельности человека и 
организмов. Коррозия металлов: виды коррозии, способы 
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защиты металлов от коррозии. Неметаллы. Общие 
физические и химические свойства неметаллов. Типичные 
свойства металлов IY– YII групп. Классификация и 
номенклатура соединений неметаллов. Круговороты 
биогенных элементов в природе. Химические свойства 
основных классов неорганических веществ (оксидов, 
гидроксидов, кислот, солей и др.). Закономерности в 
изменении свойств простых веществ, водородных 
соединений, высших оксидов и гидроксидов. 

Тема 3.3. Производство 
неорганических веществ. 
Значение и применение в быту и 
на производстве 

Общие представления о промышленных способах 
получения химических веществ (на примере производства 
аммиака, серной кислоты). 
Черная и цветная металлургия. Практическое применение 
электролиза для получения щелочных, щелочноземельных 
металлов и алюминия. Стекло и силикатная 
промышленность.  
Проблема отходов и побочных продуктов. 

РАЗДЕЛ 4. СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 
Тема 4.1. Классификация, 
строение и номенклатура 
органических веществ 

Предмет органической химии. Взаимосвязь 
неорганических и органических веществ. 
Химическое строение как порядок соединения атомов в 
молекуле согласно их валентности. Основные положения 
теории химического строения органических соединений 
А.М. Бутлерова. Углеродный скелет органической 
молекулы. Молекулярные и структурные (развернутые, 
сокращенные) химические формулы. Зависимость свойств 
веществ от химического строения молекул. Изомерия и 
изомеры (структурная, геометрическая (цис-транс-
изомерия). Кратность химической связи. 
Понятие о функциональной группе. Принципы 
классификации органических соединений. Международная 
номенклатура и принципы номенклатуры органических 
соединений 

Тема 4.2. Свойства 
органических соединений 

Физико-химические свойства органических соединений 
отдельных классов (особенности классификации и 
номенклатуры внутри класса; гомологический ряд и общая 
формула; изомерия; физические свойства; химические 
свойства; способы получения): – предельные 
углеводороды. Горение метана как один из основных 
источников тепла в промышленности и быту. Свойства 
природных углеводородов, нахождение в природе и 
применение алканов; непредельные и ароматические 
углеводороды. Полимеризация этилена как основное 
направление его использования. Горение ацетилена как 
источник высокотемпературного пламени для сварки и 
резки металлов; – кислородсодержащие соединения 
(спирты и простые эфиры, фенолы, альдегиды и кетоны, 
карбоновые кислоты и их производные). Практическое 
применение этиленгликоля, глицерина, фенола. 
Применение формальдегида, ацетальдегида, уксусной 
кислоты. Мыла как соли высших карбоновых кислот. 
Моющие свойства мыла; – азотсодержащие соединения 
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(амины и аминокислоты, белки). Классификация и 
особенности органических реакций. Реакционные центры. 
Радикалы. Первоначальные понятия о типах и механизмах 
органических реакций. 

Тема 4.3. Органические 
вещества в жизнедеятельности 
человека. Производство и 
применение органических 
веществ в промышленности 

Биоорганические соединения. Применение и 
биологическая роль углеводов. Окисление углеводов – 
источник энергии живых организмов. Области применения 
аминокислот. Превращения белков пищи в организме. 
Биологические функции белков. Биологические функции 
жиров. Роль органической химии в решении проблем 
пищевой безопасности. 
Нуклеиновые кислоты: состав и строение. Строение 
нуклеотидов. Состав нуклеиновых кислот (ДНК, РНК). 
Роль нуклеиновых кислот в жизнедеятельности 
организмов. Производство органических веществ: 
производство метанола, переработка нефти. Полиэтилен 
как крупнотоннажный продукт химического производства. 
Применение этилена. Производство и применение каучука 
и резины.  
Синтетические и искусственные волокна, их строение, 
свойства. Практическое использование волокон. 
Синтетические пленки: изоляция для проводов, мембраны 
для опреснения воды, защитные пленки для автомобилей, 
пластыри, хирургические повязки. Новые технологии 
дальнейшего совершенствования полимерных материалов. 
Роль органической химии в решении проблем 
энергетической безопасности, в развитии медицины, 
создании новых материалов, новых источников энергии 
(альтернативные источники энергии). 

РАЗДЕЛ 5. КИНЕТИЧЕСКИЕ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
ПРОТЕКАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ 

Тема 5.1. Кинетические 
закономерности протекания 
химических реакций 

Химические реакции. Классификация химических 
реакций: по фазовому составу (гомогенные и 
гетерогенные), по использованию катализатора 
(каталитические и некаталитические).  
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов: 
природы реагирующих веществ, концентрации 
реагирующих веществ, температуры (правило Вант-
Гоффа), площади реакционной поверхности, наличия 
катализатора. Роль катализаторов в природе и 
промышленном производстве. 
Энергия активации. Активированный комплекс. 
Катализаторы и катализ. Роль катализаторов в природе и 
промышленном производстве. 

Тема 5.2. Термодинамические 
закономерности протекания 
химических реакций. 
Равновесие химических реакций 

Классификация химических реакций: по тепловому 
эффекту (экзотермические, эндотермические), по 
обратимости (обратимые и необратимые). Тепловые 
эффекты химических реакций. Термохимические 
уравнения. Обратимость реакций. Химическое равновесие 
и его смещение под действием различных факторов 
(концентрация реагентов или продуктов реакции, 
давление, температура) для создания оптимальных 
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условий протекания химических процессов. 
Понятие об энтальпии и энтропии. Энергия Гиббса. Закон 
Гесса и следствия из него. Роль смещения равновесия в 
технологических процессах. 

РАЗДЕЛ 6. РАСТВОРЫ 
Тема 6.1. Понятие растворов Дисперсные системы. Коллоидные системы. Истинные 

растворы.  
Растворение как физико-химический процесс. Растворы. 
Способы приготовления растворов. Растворимость. 
Массовая доля растворенного вещества. Предельно 
допустимые концентрации и их использование в оценке 
экологической безопасности. 
Классификация дисперсных систем по составу. Строение и 
факторы устойчивости дисперсных систем. Распознавание 
истинных растворов, коллоидных растворов и 
грубодисперсных систем. Строение мицеллы. Рассеивание 
света при прохождении светового пучка через оптически 
неоднородную среду (эффекта Тиндаля). 

Тема 6.2. Исследование свойств 
растворов 

Лабораторная работа «Приготовление растворов».  
Приготовление растворов заданной (молярной) 
концентрации (с практико-ориентированными вопросами), 
определение среды водных растворов. Лабораторная 
работа «Исследование дисперсных систем».  
Приготовление и изучение свойств дисперсных систем 
разных видов: суспензии, эмульсии, коллоидного раствора. 
Сравнение свойств истинных и коллоидных растворов, 
выявление основных различий между ними. 

РАЗДЕЛ 7. ХИМИЯ В БЫТУ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 
Тема 7.1. Химия в быту и 
производственной деятельности 
человека 

Экологическая безопасность последствий бытовой и 
производственной деятельности человека, связанная с 
переработкой веществ; поиск и анализ химической 
информации из различных источников (научная и учебно-
научная литература, средства массовой информации, сеть 
Интернет и другие). 
Решение профессионально -ориентированных  кейсов на 
анализ информации о производственной деятельности 
человека, связанной с переработкой и получением 
веществ, а также с экологической безопасностью. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям 

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

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

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

Возможные формы проведения практических занятий:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям 
 

РАЗДЕЛ 1. Основы строения вещества 
 

Тема 1.1. Строение атомов химических элементов и природа химической связи 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Современная модель строения атома.  
2. Электронная конфигурация атома.  
3. Классификация химических элементов (s-, p-, d-элементы).  
4. Валентные электроны. Валентность.  
5. Электронная природа химической связи. Электроотрицательность.  
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6. Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования (обменный и 
донорно-акцепторный).  

7. Ионная связь. Металлическая связь. Водородная связь. Межмолекулярные 
взаимодействия. 

8. Изотопы, основное и возбужденное состояние атома, гибридизация атомных 
орбиталей. 

 
 
РАЗДЕЛ 2. Химические реакции 
 
Тема 2.1. Типы химических реакций. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Классификация и типы химических реакций с участием неорганических веществ.  
2. Количественные отношения в химии.  
3. Основные количественные законы в химии и расчеты по уравнениям химических 

реакций.  
4. Моль как единица количества вещества.  
5. Молярная масса.  
6. Законы сохранения массы и энергии.  
7. Закон Авогадро.  
8. Молярный объем газов. Относительная плотность газов. 
9. Реакции комплексообразования с участием неорганических веществ (на примере 

гидроксокомплексов цинка и алюминия). 
 
Тема 2.2. Электролитическая диссоциация и ионный обмен. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Теория электролитической диссоциации.  
2. Реакции ионного обмена.  
3. Составление реакций ионного обмена путем составления их полных и сокращенных 

ионных уравнений. 
4. Гидролиз солей.  
5. Значение гидролиза в биологических обменных процессах.  
6. Применение гидролиза в промышленности. 
 
 
РАЗДЕЛ 3. Строение и свойства неорганических веществ 
 
Тема 3.1. Классификация, номенклатура и строение неорганических веществ 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Предмет неорганической химии.  
2. Взаимосвязь неорганических веществ.  
3. Классификация неорганических веществ.  
4. Простые и сложные вещества. Основные классы сложных веществ (оксиды, 
гидроксиды, кислоты, соли).  
5. Номенклатура и название неорганических веществ исходя из их химической формулы 
или составление химической формулы исходя из названия вещества по международной 
или тривиальной номенклатуре. 
6. Межмолекулярные взаимодействия. Кристаллогидраты. Агрегатные состояния 
вещества. Кристаллические и аморфные вещества.  
7. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). 
8. Зависимость физических свойств вещества от типа кристаллической решетки. 
Причины многообразия веществ. 
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9. Современные представления о строении твердых, жидких и газообразных веществ. 
Жидкие кристаллы. 
 
Тема 3.2. Физико-химические свойства неорганических вещест 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Общие физические и химические свойства металлов. Способы получения 
2. Значение металлов и неметаллов в природе и жизнедеятельности человека и 
организмов  
3. Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты металлов от коррозии.  
4. Общие физические и химические свойства неметаллов.  
5. Типичные свойства металлов IY– YII групп.  
6. Классификация и номенклатура соединений неметаллов. 
7. Химические свойства основных классов неорганических веществ (оксидов, 
гидроксидов, кислот, солей и др.).  
8. Закономерности в изменении свойств простых веществ, водородных соединений, 
высших оксидов и гидроксидов. 
 
Тема 3.3. Производство неорганических веществ. Значение и применение в быту и 
на производстве 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на 
примере производства аммиака, серной кислоты). 
2. Черная и цветная металлургия.  
3. Практическое применение электролиза для получения щелочных, щелочноземельных 
металлов и алюминия.  
4. Стекло и силикатная промышленность.  
5. Проблема отходов и побочных продуктов. 
 
 
РАЗДЕЛ 5. Кинетические и термодинамические закономерности протекания 

химических реакций 
 
Тема 5.2. Термодинамические закономерности протекания химических реакций. 

Равновесие химических реакций 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Классификация химических реакций: по тепловому эффекту (экзотермические, 

эндотермические), по обратимости (обратимые и необратимые). 
2. Тепловые эффекты химических реакций. 
3. Химическое равновесие и его смещение под действием различных факторов 

(концентрация реагентов или продуктов реакции, давление, температура) для создания 
оптимальных условий протекания химических процессов.  

4. Понятие об энтальпии и энтропии.  
5. Роль смещения равновесия в технологических процессах. 
 
 
РАЗДЕЛ 6. Растворы 
 
Тема 6.1. Понятие растворов 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Растворение как физико-химический процесс.  
2. Способы приготовления растворов.  
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3. Предельно допустимые концентрации и их использование в оценке экологической 
безопасности.  

4. Строение и факторы устойчивости дисперсных систем.  
5. Распознавание истинных растворов, коллоидных растворов и грубодисперсных 

систем.  
6. Рассеивание света при прохождении светового пучка через оптически неоднородную 

среду (эффекта Тиндаля).  
 
Тема 6.2. Исследование свойств растворов 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Сравнение свойств истинных и коллоидных растворов, выявление основных различий 

между ними.  
 
 
РАЗДЕЛ 7. Химия в быту и производственной деятельности человека 
 
Тема 7.1. Химия в быту и производственной деятельности человека 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Экологическая безопасность последствий бытовой и производственной деятельности 

человека, связанная с переработкой веществ; поиск и анализ химической информации из 
различных источников (научная и учебно-научная литература, средства массовой информации, 
сеть Интернет и другие). 

 
 

1.3. Методические материалы по подготовке к лабораторным занятиям 

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: 
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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. 

 
Задания к лабораторным занятиям 

 
РАЗДЕЛ 2. Химические реакции 
 

Тема 2.2. Электролитическая диссоциация и ионный обмен 
Тема лабораторного занятия: Реакции гидролиза 
Форма практического задания: лабораторный практикум 
 
РАЗДЕЛ 3. Строение и свойства неорганических веществ 
 
Тема 3.2. Физико-химические свойства неорганических веществ 
Тема лабораторного занятия: Свойства металлов и неметаллов  
Форма практического задания: лабораторный практикум 
 
 
РАЗДЕЛ 4. Строение и свойства органических веществ 
 
Тема 4.2. Свойства органических соединений 
Тема лабораторного занятия: Получение этилена и изучение его свойств 
Форма практического задания: лабораторный практикум 
 
 
РАЗДЕЛ 5. Кинетические и термодинамические закономерности протекания 

химических реакций 
 
Тема 5.1. Кинетические закономерности протекания химических реакций 
Тема лабораторного занятия: Определение зависимости скорости реакции от 

концентрации реагирующих веществ  
Форма практического задания: лабораторный практикум 
 
Тема 5.2. Термодинамические закономерности протекания химических реакций. 

Равновесие химических реакций 
Тема лабораторного занятия: Изучение влияния различных факторов на смещение 

химического равновесия  
Форма практического задания: лабораторный практикум 
 
РАЗДЕЛ 6. Растворы 
 
Тема 6.2. Исследование свойств растворов 
Тема лабораторного занятия: Приготовление растворов 
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Форма практического задания: лабораторный практикум 

 
 

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

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) Химия предполагает изучение материалов 
дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 
проходят в форме лекционных, практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа 
включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к практическому занятию. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 
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− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 
целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-
исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 
определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных 
источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 
профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода 
обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по 
личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 
вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 
обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 
примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 
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самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 
составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 
специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 
выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 
изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 
запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 
сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 
лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 
постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 
Первичное – это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 
трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 
во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 
При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 
обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 
отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 
оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 
из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 
составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
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условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 
до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. referre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 
рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 
написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 
тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 
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общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 
формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 
заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
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Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 
следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 
композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 
исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 
знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 
обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 
практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 
перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-
правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 
допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 
рассматривали на лекционных или практических занятиях, исходя из содержания заданий в 
составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 
выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 
желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 
1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 
рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 
титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 
не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 
недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 
необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 
изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 
процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 
минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 
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Методические материалы по выполнению кейс-задания 

Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 
фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент 
учится проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания 
является отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 

1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации 

(объем 1 – 2 с). 
4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 

управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты и 
провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 
Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 

наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  
1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  

− титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

− все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 
описанием;  

− приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

− единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 
стандартами;  

− все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 
новейшими изданиями;  

− рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 
содержание или улучшают ее наглядность;  

− названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 
как они указываются в источнике. 
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Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации: 10-20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 
звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 
занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу, обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 
выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Методические материалы по выполнению лабораторного задания 

При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 
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3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 
практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение дисциплины (модуля) завершается промежуточной аттестацией. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 
Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 
углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На контрольном мероприятии 
промежуточной аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по 
дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ М

1.1. Методические ма

Лекция – один из ме
организации учебного про
представляет собой систе
педагогическим работником у
занятие представляет собой 
логически стройного, система

Цель лекции – 
обучающихся по овладению
лекций позволяет дать связа
новейшими данными науки, с
систематизированном виде. В
информации: при отсутствии
когда новые научные данны
отдельные разделы и темы о
только лектор может методич

Возможные формы про
− Вводная лекция 

систематических курсов. От у
Она может содержать: опред
дисциплине (модуле); цели и 
связь со смежными дисципли
данной науки; основную и до
работы обучающихся над
исследовательской работе; от

− Информационная 
научной информации, подлеж
лекций в практике высшей шк

− Заключительная л
раскрытия перспектив дальне

− Обзорная лекция 
допускающая большое числ
излагаемой при раскрытии вн
и конкретизацию. Как прави
научно-понятийная и концепт

− Лекция-беседа 
аудиторией, диалог. По ходу
мнений и уровня осведомленн

− Лекция-дискуссия 
материала. Педагогический 
вопросами, сопоставляет меж
стремясь направить ее в нужн

ИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, П
ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ  

ие материалы к проведению лекционных зан

из методов обучения, одна из основных си
 процесса в образовательной организации
систематическое, последовательное, моно

иком учебного материала, как правило, теорети
собой элемент технологии представления уче
стематически последовательного и ясного изло

 организация целенаправленной познав
ению программным материалом дисциплины 
 связанное, последовательное изложение мате
уки, сообщить слушателям основное содержани
иде. В ряде случаев лекция выполняет функци
ствии учебников и учебных пособий, чаще по 
данные по той или иной теме не нашли о
емы очень сложны для самостоятельного изу
тодически помочь обучающимся в освоении сло
ы проведения лекций:  

ция – один из наиболее важных и трудных ви
. От успеха этой лекции во многом зависит усп
определение дисциплины (модуля); краткую 
ели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в об
циплинами (модулями); основные проблемы (
 и дополнительную учебную литературу; особе

 над дисциплиной (модулем) и формы
те; отчетность по курсу. 
нная лекция ориентирована на изложение и об
одлежащей осмыслению и запоминанию. Это с
ей школы. 
ная лекция предназначена для обобщения 
альнейшего развития данной науки.  
кция – это систематизация научных знани

 число ассоциативных связей в процессе ос
тии внутрипредметной и межпредметной связей
правило, стержень излагаемых теоретических
нцептуальная основа всего курса или крупных е

да – непосредственный контакт педагоги
 ходу лекции педагогический работник задает
мленности обучающихся по рассматриваемой п
уссия – свободный обмен мнениями в ходе 
ский работник активизирует участие в о
т между собой различные мнения и тем самы
 нужное русло. 

М, ПРАКТИЧЕСКИМ, 

х занятий 

х системообразующих форм 
зации. Лекционное занятие 
монологическое изложение 

оретического характера. Такое 
я учебного материала путем 

о изложения. 
ознавательной деятельности 
лины (модуля). Чтение курса 
 материала в соответствии с 
ржание предмета в целостном, 
ункцию основного источника 
е по новым курсам; в случае, 
ли отражения в учебниках; 

го изучения. В таких случаях 
ии сложного материала. 

ых видов лекции при чтении 
ит успех усвоения всего курса. 
кую историческую справку о 
ь в общей системе обучения и 
емы (понятия и определения) 
 особенности самостоятельной 
ормы участия в научно-

е и объяснение обучающимся 
 Это самый традиционный тип 

ения полученных знаний и 

знаний на высоком уровне, 
ссе осмысления информации, 
связей, исключая детализацию 
ческих положений составляет 
пных его разделов. 

гогического работника с 
адает вопросы для выяснения 
мой проблеме. 
ходе изложения лекционного 
в обсуждении отдельными 

 самым развивает дискуссию, 



 

 

− Лекция с примене
котором в начале и конце каж
начале раздела задается для
излагаемом материале, вопро
только что изложенного ма
опроса педагогический работ
методику подачи материала.

− Проблемная лекц
проблемных ситуаций путем 
задач. Проблемный вопрос –
размышления, сравнения, по
задача содержит дополнител
ориентиры поиска ее решения

− Программированна
составляет и предлагает обуч
работник сначала просит от
неправильных ответов. 

В лекциях можно и
проведения лекции презе
вышеупомянутые типы лекци

В то же время лекцию
формы. Лекция-презентация 
лекции, на которые особо сл
активного метода проведения
донесения информации до сл
подготовке слайдов – это 
картинками и лишней инфор
иного вопроса лекции. Во вре
или иного слайда, тем самым 

Кра

Наименование разделов 
тем 
РАЗДЕЛ 1. К

Тема 1.1. Биология как нау

Тема 1.2. Общая 
характеристика жизни 

Тема 1.3. Биологически 
важные химические 

именением обратной связи – особый тип л
це каждого раздела лекции преподавателем зада
я для того, чтобы узнать, насколько обучаю
вопрос в конце раздела предназначен для выяс
го материала. При неудовлетворительных ре
работник возвращается к уже прочитанному ра
иала. 

лекция – опирается на логику последов
утем постановки проблемных вопросов или пр

– это диалектическое противоречие, требую
ия, поиска, приобретения и применения нов
лнительную вводную информацию и при не
шения. 
ованная лекция-консультация – педагогич
т обучающимся вопросы. На подготовленные 
ит ответить обучающихся, а затем проводи

но использовать наглядные материалы, а 
резентацию, которую можно органично 

лекций в качестве формы визуальной поддержк
екцию-презентацию возможно выделить и в ка
ация должна отражать суть основных и (или
бо следует обратить внимание обучающихся. 

едения занятий презентация представляется ве
 до слушателей. Единственное, на что следует

это их оформление и текст. Слайд не до
информацией, которая будет отвлекать от осн
Во время лекции можно задавать вопросы ауди
амым еще больше вовлекая обучающихся в про

Краткое содержание лекционных занятий

елов и 
Содержание учебного 

Л 1. Клетка - структурно-функциональная ед
ак наука Биология как наука. Связь биологи

биохимия, биофизика, бионика, ген
и место биологии в формировании
картины мира. 
Разнообразие биосистем. Организац
систем. Уровни организации биосис
генетический, органоидно-клеточны
популяционно-видовой, экосистемн
(биогеоценотический), биосферный
биологические объекты на разных у
жизни. Общая характеристика жизн
систем. Процессы, происходящие в 
Химический состав клетки. Неорган
клетки, их биологическая роль.  

ип лекционного занятия, при 
м задаются вопросы. Вопрос в 
учающиеся ориентируются в 

я выяснения степени усвоения 
ых результатах контрольного 
му разделу, изменив при этом 

ледовательно моделируемых 
ли предъявления проблемных 
ребующее для своего решения 
я новых знаний. Проблемная 
ри необходимости некоторые 

агогический работник сам 
нные вопросы педагогический 
оводит анализ и обсуждение 

, а также подготовить для 
чно интегрировать во все 
держки. 
и в качестве самостоятельной 

(или) проблемных вопросов 
ихся. В условиях применения 
тся весьма удачным способом 
едует обратить внимание при 

не должен быть перегружен 
т основного аспекта того или 
 аудитории в отношении того 

 в проблематику.  

ятий 

ного материала 

ная единица живого 
иологии с другими науками: 
а, геногеография и др.  Роль 
вании современной научной 

низация биологических 
иосистем: молекулярно-
точный, организменный, 
стемный 
рный. Науки, изучающие 
ных уровнях организации 
 жизни, свойства живых 
ие в биосистемах 

еорганические вещества 



 

 

соединения 

Тема 1.4. Структурно-
функциональная 
организация клеток 

Тема 1.5. Структурно-
функциональные факторы
наследственности 

Тема 1.6. Процессы 
матричного синтеза 

Тема 1.7. Неклеточные 
формы жизни 

Тема 1.8. Обмен веществ и
превращение энергии в 
клетке 

Тема 1.9. Жизненный цикл

Роль белков, углеводов и жиров в ор
Витамины и биологически активные
в жизни организма человека. Гипо
последствия. Представление устных
презентацией, подготовленных по п
рекомендованных преподавателем
Клеточная теория (Т. Шванн, М. Шл
Основные положения современной 
Типы клеток: эукариотическая и про
Цитоплазма. Цитозоль. Цитоскелет.
органоиды клетки: эндоплазматичес
аппарат Гольджи, лизосомы, перокс
растительных клеток. Строение и фу
одномембранных органоидов клетки
Ядерный аппарат клетки, строение и
функции немембранных органоидов

кторы 
Строение хромосом. Хромосомный 
гомологичные и негомологичные хр
и диплоидный набор. Нуклеиновые 
Строение нуклеиновых кислот. Нук
Комплементарные азотистые основа
Чаргаффа. Структура ДНК – двойна
Местонахождение и биологические 
экспертиза. Виды РНК. Функции РН
Матричный синтез ДНК – репликац
репликации ДНК. Механизм реплик
ДНК (дореплекативная, постреплека
матричного синтеза. Принцип комп
реакциях матричного синтеза. ДНК 
код, его свойства. Транскрипция –
Трансляция и её этапы. Условия био
Строение т-РНК и кодирование ами
рибосом в биосинтезе белка 
Вирусные и бактериальные заболева
использования лекарственных веще
применения антибиотиков.  
Представление устных сообщений с
подготовленных по перечню источн
рекомендованных преподавателем

еств и Ассимиляция и диссимиляция – две
Типы обмена веществ: автотрофный
аэробный и анаэробный. Энергетиче
клетки: превращение АТФ в обменн
Ферментативный характер реакций 
метаболизма. Первичный синтез орг
клетке. Пластический обмен. Фотос
Анаэробный энергетический обмен.
организмы. Брожение, автотрофный
питания. Анаэробные микроорганиз
биотехнологии. Этапы энергетическ
Биологическое окисление, или клето

 цикл Клеточный цикл, его периоды и рег

ов в организме человека. 
ивные добавки, их значение 
ипо- и авитаминозы их 
стных сообщений с 
х по перечню источников, 
елем 
М. Шлейден, Р. Вирхов). 
нной клеточной теории. 
 и прокариотическая. 

келет. Одномембранные 
атическая сеть (ЭПС), 
ероксисомы, вакуоли 
е и функции 

клетки.   
ение и функции. Строение и 
оидов клетки 

мный набор клеток, 
ые хромосомы, гаплоидный 
овые кислоты. ДНК и РНК. 
. Нуклеотиды. 

основания. Правило 
войная спираль. 
еские функции ДНК. ДНК-
ии РНК в клетке 
ликация. Принципы 
епликации ДНК. Репарация 
еплекативная). Реакции 
 комплементарности в 
 ДНК и гены. Генетический 

– матричный синтез РНК. 
ия биосинтеза белка. 
е аминокислот. Роль 

болевания. Общие принципы 
 веществ. Особенности 

ений с презентацией, 
сточников, 

елем 
две стороны метаболизма. 

фный и гетеротрофный, 
гетическое обеспечение 
бменных процессах. 
кций клеточного 
ез органических веществ в 
отосинтез. Хемосинтез.  

бмен. Анаэробные 
фный и гетеротрофный тип 
ганизмы как объекты 
ического обмена. Гликолиз. 
 клеточное дыхание 
 и регуляция. Периоды 



 

 

клетки. Митоз. Мейоз 

РАЗДЕ
Тема 2.1. Строение 
организма 

Тема 2.2. Формы 
размножения организмов

Тема 2.3. Онтогенез 
растений, животных, 
человека 

Тема 2.4. Основные поняти
генетики 

Тема 2.5. Закономерности 
наследования 

интерфазы их особенности. Диффер
арест клеточного цикла. Деление кл
митоза и происходящие процессы. К
цитокинез. Биологическое значение
редукционное деление клетки. Стад
основа полового размножения. Пове
мейозе. Кроссинговер. Биологическ
Эффекты мейоза. Мейоз в жизненно

АЗДЕЛ 2. СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ ОРГА
Одноклеточные организмы. Коло
Многоклеточные организмы. 
многоклеточного организма. Функц
органов. Аппараты органов. Гомео
поддержание в процессе 
Функциональная система органов. 
животных и человека. Органы 
системы органов животных и чело
движения, питания, дыхания, 
выделения, защиты. Значение проя
и регуляции 

змов 
Формы размножения организмов. Бе
размножение. Виды бесполого разм
деление надвое, почкование, размно
вегетативное размножение, фрагмен
Половое размножение. 
Гаметогенез у животных. Сперматог
Строение половых клеток. Оплодот
эмбриональное развитие животных.
Эмбриогенез (на примере ланцетник
эмбриогенеза 
Рост и развитие животных. Постэмб
Прямое и непрямое развитие. Развит
беспозвоночных и позвоночных жив
постэмбрионального развития у жив
Периоды онтогенеза человека. Биол
смерть. Геронтология. 
Гаметофит и спорофит. Размножени
водорослей. Размножение и развити
Размножение и развитие семенных р
Периоды онтогенеза растений 

онятия Генетика как наука о наследственно
организмов. Основные генетические
Ген. Генотип. Фенотип. Аллельные
признаки. Доминантный и рецессив
Гомозигота и гетерозигота. Чистая л
Основные методы генетики: гибрид
цитологические, молекулярно-генет

ости Закономерности образования гамет.
Решение задач на определение веро
наследственных признаков при мон
и анализирующем скрещивании, сос
генотипических схем скрещивания

фференциация клетки и 
ие клетки – митоз. Стадии 
ссы. Кариокинез и 
чение митоза. Мейоз – 
. Стадии мейоза. Мейоз – 
. Поведение хромосом в 
ический смысл мейоза. 
ненном цикле организмов 
РГАНИЗМА 
Колониальные организмы. 

ы. Взаимосвязь частей 
Функция. Органы и системы 
Гомеостаз организма и его 

ессе жизнедеятельности. 
анов. Ткани растений. Ткани 
ганы растений. Органы и 
 человека. Значение опоры, 
ия, транспорта веществ, 
 проявления раздражимости 

ов. Бесполое и половое 
 размножения: простое 
азмножение спорами, 
агментация, клонирование. 

рматогенез и оогенез. 
лодотворение и 
тных.  Партеногенез. 
етника). Стадии 

стэмбриональный период. 
Развитие с метаморфозом у 
х животных. Стадии 

 у животных и человека. 
. Биологическое старение и 

ожение и развитие 
звитие споровых растений. 
ных растений. Рост. 

венности и изменчивости 
ческие понятия и символы. 
ьные гены. Альтернативные 
ессивный признаки. 
стая линия. Гибриды. 

ибридологический, 
генетические 

гамет. Законы Г. Менделя 
 вероятности возникновения 

и моно-, ди-, полигибридном 
и, составление 
ания 



 

 

Тема 2.6. Сцепленное 
наследование признаков 

Тема 2.7. Закономерности 
изменчивости 

Тема 3.1. История 
эволюционного учения 

Тема 3.2. Микроэволюция
Макроэволюция 

Тема 3.3. Возникновение и
развитие жизни на Земле. 
Происхождение человека 
антропогенез 

 
Законы Т. Моргана. Сцепленное нас
нарушение сцепления. Хромосомна
наследственности. Генетическое кар
Использование кроссинговера для с
генетических карт хромосом 
Решение задач на определение веро
наследственных признаков при сцеп
составление генотипических схем ск

ости Взаимодействие генотипа и среды п
фенотипа. Изменчивость признаков
количественные признаки. Виды изм
наследственная и ненаследственная
Закон гомологических рядов в насле
изменчивости (Н.И. Вавилов). 
Модификационная, или фенотипиче
Роль среды в модификационной изм
реакции признака. Вариационный р
кривая. Характеристика модификац
Наследственная, или генотипическа
Комбинативная изменчивость. 
Мутационная изменчивость. Виды м
хромосомные, геномные. Причины
мутаций 

РАЗДЕЛ 3. ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ 
Первые эволюционные концепции. 
эволюционная концепция Ж.Б. Лама
эволюции. Креационизм и трансфор
Линнея и её значение для формиров
Предпосылки возникновения дарвин
в природе. Борьба за существование
Дивергенция признаков и видообраз
положения синтетической теории эв
эволюционной теории в формирован
мира 

юция. Микроэволюция и макроэволюция к
эволюционного процесса. Движущи
эволюции. Естественный отбор – на
эволюции. Макроэволюция. Формы
направления макроэволюции (А.Н. С
достижения биологического прогрес
идиоадаптация, общая дегенерация.
сходства (Закон К. Бэра). Биогенети
Геккель, Ф. Мюллер). Общие законо
эволюции 

ние и 
мле. 

века - 

Гипотезы и теории возникновения ж
креационизм, самопроизвольное (сп
стационарное состояние, пансперми
Основные черты эволюции растител
черты эволюции животного мира. 
Антропология – наука о человеке. С
положение человека. Сходство чело
Отличия человека от животных. Осн

ое наследование генов, 
сомная теория 
ое картирование хромосом. 
 для составления 

ероятности возникновения 
и сцепленном наследовании, 
хем скрещивания 
еды при формировании 
наков. Качественные и 
ды изменчивости: 
енная. 
 наследственной 

ипическая изменчивость. 
ой изменчивости. Норма 
ный ряд и вариационная 

икационной изменчивости 
ческая изменчивость. 

иды мутаций: генные, 
чины возникновения 

ции. Градуалистическая 
. Ламарка. Движущие силы 
нсформизм. Систематика К. 
мирования идеи эволюции 
дарвинизма. Эволюция видов 
вание. Естественный отбор. 

ообразование. Основные 
рии эволюции (СТЭ). Роль 
ировании научной картины 

ция как этапы 
жущие силы (факторы) 

направляющий фактор 
ормы и основные 

(А.Н. Северцов). Пути 
рогресса: ароморфоз, 
ация. Закон зародышевого 
енетический закон (Э. 
закономерности (правила) 

ения жизни на Земле: 
ое (спонтанное) зарождение, 
пермия, биопоэз.  
стительного мира. Основные 

 
еке. Систематическое 
о человека с животными. 
х. Основные стадии 



 

 

Тема 4.1. Экологические 
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Тема 4.4. Влияние 
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здоровье человека 
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человека.  
Человеческие расы. Основные больш
европеоидная (евразийская), негро
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Время и место возникновения челов
человеческих рас 
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Среды обитания организмов: водная
почвенная, внутриорганизменная. Ф
особенности сред обитания организ
организмов к жизни в разных средах
экологического фактора. Классифик
факторов. Правило минимума Ю. Л
толерантности В. Шелфорда 

 
Экологическая характеристика вида
Экологическая ниша вида. Экологич
популяции. Сообщества и экосистем
структура (В.Н. Сукачев). Связи меж
биоценозе. Структурные компонент
продуценты, консументы, редуценты
и поток энергии в экосистеме. Троф
Антропогенные экосистемы. Агроэк
агроэкосистем от биогеоценозов. Ур
Основные компоненты урбоэкосист

еская 
Биосфера – живая оболочка Земли. Р
представлений о биосфере в трудах 
Глобальные экологические проблем
пути их решения 
Решение практико-ориентированны
определение площади насаждений д
концентрации углекислого газа в ат
региона проживания 

оров на 
Антропогенные воздействия на биос
вид антропогенного воздействия. Ан
воздействия на атмосферу. Воздейст
Воздействия на литосферу. Антропо
биотические сообщества. Решение п
ориентированных расчетных задани
природных ресурсов  региона РФ (п

циально-
ров на 

Здоровье и его составляющие. Факт
отрицательно влияющие на организ
привычки: последствия и профилакт
техногенных воздействий на здоров
(электромагнитные поля, бытовая хи
шумы, радиация и т.п.). Адаптация о
факторам окружающей среды. Защи
организма человека. Здоровье и раб

предки человека и 
отоантроп – 

хантроп – древнейший 
ий человек. Неоантроп – 
волюция современного 

льшие расы: 
егро-австралоидная 
ая (азиатско-американская). 
 человеческих рас. Единство 

одная, наземно-воздушная, 
ная. Физико-химические 
ганизмов. Приспособления 
средах. Понятие 
сификация экологических 
 Ю. Либиха. Закон 

а вида и популяции. 
ологические характеристики 
системы. Биоценоз и его 
зи между организмами в 
оненты экосистемы: 
уценты. Круговорот веществ 
 Трофические уровни.  
гроэкосистемы. Отличия 

ов. Урбоэкосистемы. 
осистем 
мли. Развитие 

рудах В.И. Вернадского. 
облемы современности и 

ванных расчетных задач на 
ений для снижения 
а в атмосфере своего 

а биосферу. Загрязнения как 
ия. Антропогенные 
здействия на гидросферу. 
тропогенные воздействия на 

ение практико-
аданий по сохранению 
РФ (по выбору) 
 Факторы, положительно и 
ганизм человека. Вредные 
илактика. Проблема 

доровье человека 
вая химия, избыточные 
ация организма человека к 

. Защитные механизмы 
 и работоспособность. 



 

 

Тема 5.1. Биотехнологии в
жизни каждого 

Тема 5.2. Социально-
этические аспекты 
биотехнологий 

 

1.2. Методические ма

Практические занятия
самостоятельности обучающи
углубляют, расширяют, дет
предполагает выполнение об
одной или нескольких практи

Цель практических 
самостоятельности мышлен
расширении, детализировани
содействии выработке навы
практических занятиях руково

Для достижения поста
занятия проводятся традиц
интерактивных образовательн

Возможные формы про
− Деловая игра – это

решения общих задач в у
проблемным ситуациям. Ими
либо организации, предпри
конкретная деятельность люд
в которых происходит событи
заседаний). Исполнение рол
поведения, действий, выполн
игр с исполнением роли 
распределяются роли с «о
интересами; в процессе их 
«Деловой театр» (метод инсц
человека в этой обстановке, о
его действия, оценить обста
метода инсценировки – на
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гии в Биотехнология как наука и производ

направления современной биотехно
биотехнологии. Объекты биотехнол
биотехнологических и генетических
Правила поиска и анализа биоэколо
из различных источников (научная и
литература, средства массовой инфо
и другие) 
Этические аспекты развития биотех
их в жизни человека, поиск и анализ
различных источников (научная и у
литература, средства массовой инфо
и другие) 

ие материалы по подготовке к практическим

нятия – одна из форм учебного занятия, на
ающихся и приобретение умений и навыков. Д
, детализируют полученные ранее знания.
ие обучающимися по заданию и под руков
рактических работ. 
ких занятий состоит в развитии познава
шления и творческой активности обуч

ровании знаний, полученных на лекции в 
навыков профессиональной деятельности. В

руководителем занятия сообщаются дополнител
поставленных целей и решения требуемого пер
радиционными технологиями или с испол
ательных технологий.  
ы проведения практических занятий:  

это метод группового обучения совместной 
 в условиях максимально возможного при
. Имитационные игры – на занятиях имитируе
едприятия или его подразделения. Имитиро
ь люден (деловое совещание, обсуждение плана
обытие или осуществляется деятельность (каби
е ролей (ролевые игры) – в этих играх 
полнение функций и обязанностей конкретно

роли разрабатывается модель-пьеса ситуац
с «обязательным содержанием», характери

е их взаимодействия должно быть найдено к
 инсценировки) – в нем разыгрывается какая-
вке, обучающийся должен вжиться в образ опр
обстановку и найти правильную линию пове

научить ориентироваться в различных 

оизводство. Основные 
технологии. Методы 
ехнологии. Этика 
еских экспериментов. 
экологической информации 
чная и учебно-научная 
 информации, сеть Интернет 

иотехнологий и применение 
анализ информации из 
ая и учебно-научная 
 информации, сеть Интернет 

еским занятиям 

я, направленная на развитие 
ков. Данные учебные занятия 
ания. Практическое занятие 
руководством преподавателей 

ознавательных способностей, 
обучающихся; углублении, 

ии в обобщенной форме, и 
ти. В отдельных случаях на 
нительные знания. 

го перечня задач практические 
использованием активных и 

тной деятельности в процессе 
о приближения к реальным 
тируется деятельность какой-
итироваться могут события, 
 плана) и обстановка, условия, 
 (кабинет начальника цеха, зал 
грах отрабатывается тактика 
ретного лица. Для проведения 
итуации, между студентами 
актеризующиеся различными 
ено компромиссное решение. 

-либо ситуация, поведение 
аз определенного лица, понять 
 поведения. Основная задача 
ных обстоятельствах, давать 



 

 

объективную оценку своему 
интересы, потребности и деят

− Игровое проектир
суть которых состоит в разра
видов проектов в игровых 
отличается высокой 
работы обучающихся.  

− Познавательно-дид
предполагают лишь включени
содержат лишь элементы ро
научных, культурных, социал
виде предметно-содержател
разработать рациональный ма

− Анализ конкретны
содержит в себе противоречи
могут нести в себе как поз
простые, критические и экстр

− Кейс-метод (от анг
анализа конкретных ситуаций
на обучении путем решения к
цель метода case-study - обуч
проблем, предложить возмо
практические (отражающие 
созданные, содержащие знач
исследовательские (ориенти
посредствам применения мет
study) относится к неигровым

− Тренинг (англ. trai
направленный на развитие з
форма интерактивного обу
межличностного и профес
заключается в том, что он 
обучения. Можно выделит
воздействия и изменений –
бизнес-тренинг.  

− Метод Сократа (
отношение к догматическим 
Это умение извлекать скрыто
подразумевающего короткий,

− Интерактивная ле
аудиторией с применением
демонстрация слайдов или уч

− Групповая, научн
обсуждение конкретного вопр
и более лицами. Задача дис

оему поведению, учитывать возможности дру
и деятельность, не прибегая к формальным атри
ектирование - является практическим занятие

 разработке инженерного, конструкторского, тех
овых условиях, максимально воссоздающих 
 степень сочетания индивидуальн

дидактические игры не относятся к 
ючение изучаемого материала в необычный иг
ты ролевых игр. Такие игры могут проводит
оциальных явлений (конкурс знатоков, «Поле 
жательных моделей, (например, игры-пут
ый маршрут, пользуясь различными картами). 
ретных ситуаций. Конкретная ситуация – это 
оречие или вступает в противоречие с окружа
к позитивный, так и отрицательный опыт. В
 экстремальные. 
от английского case – случай, ситуация) – усов
уаций, метод активного проблемно-ситуационн
ения конкретных задач – ситуаций (решение ке
обучающиеся должны проанализировать ситуа

возможные решения и выбрать лучшее из 
ющие реальные жизненные ситуации), обу

ачительные элемент условности при отра
иентированные на проведение исследова

ия метода моделирования). Метод конкретных
овым имитационным активным методам обуче
л. training, от train – обучать, воспитывать) – ме
тие знаний, умений и навыков и социальны
 обучения, целью которого является ра

рофессионального поведения в общении. 
о он обеспечивает активное вовлечение всех
делить основные типы тренингов по кри

– навыковый, психотерапевтический, соци

ата (Майевтика) – метод вопросов, предпо
ским утверждениям, называется еще как метод
скрытое в человеке знание с помощью искусны
ткий, простой и заранее предсказуемый ответ.
ая лекция – выступление ведущего обуча
ением следующих активных форм обуче
ли учебных фильмов, мозговой штурм.  
научная дискуссия, диспут Дискуссия –
о вопроса, сопровождающееся обменом мнения
а дискуссии - обнаружить различия в поним

и других людей, влиять на их 
м атрибутам власти, к приказу.  
анятием или циклом занятий, 
го, технологического и других 
щих реальность. Этот метод 
уальной и совместной  

 к деловым играм. Они 
ый игровой контекст и иногда 
водиться в виде копирования 
Поле чудес», КВН и т. д.) и в 

путешествия, когда надо 
ми).  

это любое событие, которое 
кружающей средой. Ситуации 
ыт. Все ситуации делятся на 

усовершенствованный метод 
ционного анализа, основанный 
ие кейсов). Непосредственная 
 ситуацию, разобраться в сути 
е из них. Кейсы делятся на 
, обучающие (искусственно 
 отражении в нем жизни) и 
едовательской деятельности 
етных ситуаций (метод case-

обучения.  
метод активного обучения, 

альных установок. Тренинг – 
я развитие компетентности 
нии. Достоинство тренинга 
е всех участников в процесс 
о критерию направленности 
, социально-психологический, 

редполагающих критическое 
метод «сократовской иронии». 
скусных наводящих вопросов, 
твет. 
обучающего перед большой 
бучения: дискуссия, беседа, 

– это целенаправленное 
нениями, идеями между двумя 
онимании вопроса и в споре 



 

 

установить истину. Дискус
управляемой дискуссии отн
оппонентов, планирование с
заданная очередность. Разно
желающему дается неогранич
вызывает интерес аудитории.
широкую, чтобы в её предела

− Дебаты – это чётк
обмен мыслями между двумя
дискуссии участников дебат
стороны, а не друг друга. Поэ
участниками дебатов, имеют
слушателей положительное вп

− Метод работы в
направлено на достижение 
обсуждение способствует луч
участников – 5-7 человек. Пе
время, в течение которого о
Педагогический работник мо
задавать определенные рам
назначить лидера и др.  

− Круглый стол – об
симпозиума, конференции). М
специалисты из разных сфе
модель обсуждения, основыв
в свою очередь, являются нов

− Коллоквиум – (лат
системе образования, имеющ
коллоквиумах обсуждаются:
(обычно не включаемые в те
работы обучающихся. Это 
доклады. Коллоквиум – это и
в сравнительно небольшой 
дисциплины. Коллоквиум про
предоставляется возможност
учиться обосновывать и защи
то же время демонстрирует, н

− Метод «мозговой 
метод решения проблемы н
участникам обсуждения пред
решения, в том числе самых ф
наиболее удачные, которые
экспертного оценивания.  

− Метод проектов 
разработку проблемы (технол

искуссии могут быть свободными и упр
и относятся: четкое определение цели, пр
ние своего поведения, ограничение времени
Разновидностью свободной дискуссии являет
граниченное время на выступление, при услов
тории. Каждый конкретный форум имеет свою
еделах можно было вести многоплановое обсуж
о чётко структурированный и специально орга
двумя сторонами по актуальным темам. Это р
дебатов, направляющая на переубеждение в

а. Поэтому вербальные и невербальные средств
имеют целью получения определённого резул
ное впечатление от собственной позиции. 
ты в малых группах. Групповое обсужден
ение лучшего взаимопонимания и нахожден
ет лучшему усвоению изучаемого материала. О
к. Перед обучающимися ставиться проблема, в
ого они должны подготовить аргументирован
ик может устанавливать правила проведения г
 рамки обсуждения, ввести алгоритм выра

общество, собрание в рамках более крупно
ии). Мероприятие, как правило, на которое пр

х сфер деятельности для обсуждения актуал
овываясь на соглашениях, в качестве итогов д

ся новыми соглашениями.  
(лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из 

имеющая целью выяснение и повышение зн
ются: отдельные части, разделы, темы, воп
е в тематику практических учебных занятий), 
Это научные собрания, на которых заслуши
это и форма контроля, массового опроса, позв

ьшой срок выяснить уровень знаний студ
ум проходит обычно в форме дискуссии, в ход
жность высказать свою точку зрения на расс
 защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое
ует, насколько глубоко и осознанно он усвоил и
овой штурм» («мозговая атака», англ. brainst
мы на основе стимулирования творческой ак
я предлагают высказывать как можно больше
мых фантастичных. Затем из общего числа выс
торые могут быть использованы на практ

ктов – это способ достижения дидактической
ехнологию), которая должна завершиться впол

 управляемыми. К технике 
и, прогнозирование реакции 
емени на выступления и их 
вляется форум, где каждому 
условии, что его выступление 
 свою тематику — достаточно 
 обсуждение.  
о организованный публичный 
Это разновидность публичной 
ние в своей правоте третьей 
едства, которые используются 
результата – сформировать у 

уждение кого-либо вопроса 
ождения истины. Групповое 
ала. Оптимальное количество 
ема, выделяется определенное 
рованный обдуманный ответ. 
ния группового обсуждения – 
 выработки общего мнения, 

рупного мероприятия (съезда, 
рое приглашаются эксперты и 
ктуальных вопросов. Данная 
гов даёт результаты, которые, 

на из форм учебных занятий в 
ие знаний обучающихся. На 
, вопросы изучаемого курса 
тий), рефераты, проекты и др. 
слушиваются и обсуждаются 
, позволяющая преподавателю 

студентов по данной теме 
 в ходе которой обучающимся 
 рассматриваемую проблему, 
 свое мнение, обучающийся в 
воил изученный материал.  
rainstorming) — оперативный 

кой активности, при котором 
ольшее количество вариантов 
а высказанных идей отбирают 
практике. Является методом 

еской цели через детальную 
 вполне реальным, осязаемым 



 

 

практическим результатом, о
действий обучающихся в их 
задачи – решения проблемы
конечного продукта. Основн
учащимся возможности са
практических задач или проб
областей.  

− Брифинг (англ. br
конференция, посвященная о
часть. То есть практически ср

− Метод портфолио
образовательная технология, 
результатов образовательной
сертифицированных достижен
 

Вопросы

РАЗДЕЛ 1. Клетка -
 

 
Тема 1.3. Биологическ
Вопросы для самопод
1. Химический состав 
2. Неорганические вещ
3. Роль белков, углево
4. Витамины и биоло

человека.  
5. Гипо- и авитаминоз
 
 
Тема 1.5. Структурно
Вопросы для самопод
1. Хромосомный на

гаплоидный и диплоидный на
2. Нуклеиновые кислот
3. Строение нуклеинов
4. Комплементарные аз
5. Правило Чаргаффа. 
6. Структура ДНК – дв
7. Местонахождение и
8. Виды РНК. Функции

 

Тема 1.7. Неклеточны
Вопросы для самопод
1. Вирусные и бактери
2. Общие принципы ис
3. Особенности примен
 
 
РАЗДЕЛ 2. Строение 

том, оформленным тем или иным образом; это
 в их определённой последовательности для до
лемы, лично значимой для учащихся и офор
сновное предназначение метода проектов со
и самостоятельного приобретения знаний 

и проблем, требующего интеграции знаний из

гл. briefing от англ. brief – «короткий», «недо
ная одному вопросу. Основное отличие: отсут

ски сразу идут ответы на вопросы журналистов.
фолио (от англ. portfolio – «портфель», «
огия, в основе которой используется метод а
льной и профессиональной деятельности. П

стижений, наиболее значимых работ и отзывов н

просы для самоподготовки к практическим 
 

- структурно-функциональная единица. 

гически важные химические соединения.  
моподготовки: 
остав клетки. 
ие вещества клетки, их биологическая роль. 
глеводов и жиров в организме человека. 
биологически активные добавки, их значен

инозы их последствия. 

турно-функциональные факторы наследстве
моподготовки: 
й набор клеток, гомологичные и негом
ый набор. 
ислоты. ДНК и РНК.  
еиновых кислот. Нуклеотиды.  
ные азотистые основания.  
ффа.  

двойная спираль.  
ние и биологические функции ДНК. ДНК-экспе
нкции РНК в клетке 

точные формы жизни 
моподготовки: 
ктериальные заболевания. 
пы использования лекарственных веществ.  
рименения антибиотиков. 

ение и функции организма. 

м; это совокупность приёмов, 
для достижения поставленной 
 оформленной в виде некоего 
ов состоит в предоставлении 
аний в процессе решения 
ий из различных предметных 

«недолгий») – краткая пресс-
 отсутствует презентационная 
истов. 
ь», «папка») – современная 
тод аутентичного оценивания 

. Портфолио как подборка 
ывов на них. 

ским занятиям 

 

начение в жизни организма 

дственности. 

егомологичные хромосомы, 

экспертиза.  



 

 

 
Тема 2.1. Строение ор
Вопросы для самопод
1. Теория клонально-
2. Важнейшие эпидеми
3. Инфекционные забо
4. Вакцинация как про
 
Тема 2.2. Формы разм
Вопросы для самопод
1. Виды бесполого ра

спорами, вегетативное размно
2. Формы размножени
3. Бесполое и половое 
 
Тема 2.5. Закономерн
Вопросы для самопод
1. Закономерности обр
2. Законы Г. Менделя 
3. Решение задач на оп

при моно-, ди-, полигибридн
схем скрещивания 

 
Тема 2.6. Сцепленное
Вопросы для самопод
1. Законы Т. Моргана. 
2. Сцепленное наследо
3. Хромосомная теория
4. Генетическое картир
5. Использование крос
 
 
РАЗДЕЛ 4. Экология
 
Тема 4.3. Биосфера -
Вопросы для самопод
1. Антропогенные возд
2. Загрязнения как вид
3. Антропогенные возд
4. Воздействия на гидр
5. Воздействия на лит
6. Антропогенные возд
 
Тема 4.5. Влияние соц
Вопросы для самопод
1. Определение суточн
2. Создание индивид

активности 
 
РАЗДЕЛ 5. Биология 
 
Тема 5.2. Социально

ие организма. 
моподготовки: 

-селективного иммунитета П. Эрлиха, И.И. 
идемии в истории человечества. 
е заболевания и эпидемия. 
ак профилактика инфекционных заболеваний. 

 размножения организмов. 
моподготовки: 
го размножения: простое деление надвое, по
азмножение, фрагментация, клонирование. 
жения организмов. 

ловое размножение 

мерности наследования 
моподготовки: 
и образования гамет.  
деля  

определение вероятности возникновения на
бридном и анализирующем скрещивании, сост

енное наследование признаков 
моподготовки: 

ана.  
следование генов, нарушение сцепления.  

теория наследственности.  
артирование хромосом.  
 кроссинговера для составления генетических к

огия 

- глобальная экологическая система 
моподготовки: 
е воздействия на биосферу.  
к вид антропогенного воздействия.  
е воздействия на атмосферу.  
а гидросферу.  
а литосферу.  
е воздействия на биотические сообщества. 

ие социально-экологических факторов на здо
моподготовки: 
уточного рациона питания 
дивидуальной памятки по организации рац

огия в жизни 

льно-этические аспекты биотехнологий 

 И.И. Мечникова. 

 

ое, почкование, размножение 

ия наследственных признаков 
, составление генотипических 

ских карт хромосом 

на здоровье человека 

рациональной физической 



 

 

Вопросы для самопод
1. Этические аспекты р

и анализ информации из р
средства массовой информаци

 

1.3. Методические ма

Лабораторные занятия
самостоятельности обучающи
углубляют, расширяют, дет
предполагает выполнение об
одной или нескольких работ.

Цель лабораторных 
самостоятельности мышлен
расширении, детализировани
содействии выработке навы
лабораторных занятиях руков

Для достижения постав
занятия проводятся традиц
интерактивных образовательн

При подготовке и рабо
внимание на следующие моме
занятия, обработку полученны

Предварительная под
теоретического материала в 
инструктивными материалам
работе с приборами, вещества

Работа во время провед
− консультирование 

целью предоставления исче
выполнения предложенных п

− самостоятельное в
дисциплины (модуля) тематик

 
РАЗДЕЛ 4. Экология
 

Тема 4.5. Влияние соц
 
Тема лабораторного 

факторов на человека (низкие
Форма практического
 
 

моподготовки: 
екты развития биотехнологий и применение их
 из различных источников (научная и учеб
рмации, сеть Интернет и другие) 

ие материалы по подготовке к лабораторным

анятия - одна из форм учебного занятия, на
ающихся и приобретение умений и навыков. Д
, детализируют полученные ранее знания. 
ие обучающимися по заданию и под руков
абот. 
ных занятий состоит в развитии познава
шления и творческой активности обуч

ровании знаний, полученных на лекции в 
навыков профессиональной деятельности. В

 руководителем занятия сообщаются дополните
поставленных целей и решения требуемого пер
радиционными технологиями или с испол
ательных технологий.  
и работе во время проведения лабораторных з
е моменты: на процесс предварительной подгот
ченных результатов, исправление полученных 
 подготовка к лабораторному занятию за

ала в отведенное для самостоятельной работы
иалами с целью осознания задач занятия, тех
ествами. 

проведения занятия включает: 
вание студентов преподавателями и вспомог

исчерпывающей информации, необходимой
ных преподавателем задач. 
ное выполнение заданий согласно обозначенн

ематики. 
 

Задания к лабораторным занятиям

огия. 

ие социально-экологических факторов на здо

ного занятия: Умственная работоспособность
изкие и высокие температуры)  
еского задания: лабораторный практикум 

ие их в жизни человека, поиск 
 учебно-научная литература, 

рным занятиям 

я, направленная на развитие 
ков. Данные учебные занятия 
ания. Лабораторное занятие 
руководством преподавателей 

ознавательных способностей, 
обучающихся; углублении, 

ии в обобщенной форме, и 
ти. В отдельных случаях на 
лнительные знания. 
о перечня задач лабораторные 
использованием активных и 

ных занятий следует обратить 
одготовки, на работу во время 
нных замечаний. 
ю заключается в изучении 
аботы время, ознакомление с 
я, техники безопасности при 

помогательным персоналом с 
димой для самостоятельного 

аченной рабочей программой 

иям 

на здоровье человека. 

ность, Влияние абиотических 



 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИ
ОСВОЕНИЮ ДИС

 
Освоение обучающим

материалов дисциплины на
Аудиторные занятия проходя
Самостоятельная работа в
обучающихся. 

Для успешного освое
необходимо внимательно озн
в электронной информационн

Следует обратить вни
предлагаемые преподавателем
Эта информация необходима 

При подготовке к ау
формы его проведения. 

Подготовка к лекцион

С целью обеспечения 
поскольку она является важне

− знакомит с новым 
− разъясняет учебны
− систематизирует у
− ориентирует в учеб
С этой целью: 
− внимательно прочи
− ознакомьтесь с уч

прочитанной лекции; 
− внесите дополнен

лекционной тетради; 
− запишите возможн

изученной лекции; 
− постарайтесь уясни
− узнайте тему пре

лектора) и запишите информа
Подготовка к практи

При подготовке и раб
внимание на следующие моме
занятия, обработку полученны

Предварительная под
теоретического материала в 
инструктивными материалам
безопасности при работе с пр

Работа во время провед

ЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧА
 ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬН

ющимся дисциплины (модуля) Биология 
ы на аудиторных занятиях и в ходе са

роходят в форме лекционных, практических и
та включает разнообразный комплекс ви

освоения дисциплины (модуля) и достижен
о ознакомиться с рабочей программы дисципли

ционно-образовательной среде РГСУ. 
ь внимание на списки основной и дополни
ателем ресурсы информационно-телекоммуник
дима для самостоятельной работы обучающего
 к аудиторным занятиям необходимо помни

ционному занятию заключается в следующе

ения успешного обучения обучающийся долж
 важнейшей формой организации учебного проц
овым учебным материалом; 
чебные элементы, трудные для понимания; 
ует учебный материал; 

 в учебном процессе.  

 прочитайте материал предыдущей лекции; 
 с учебным материалом по учебнику и учеб

олнения к полученным ранее знаниям по 

зможные вопросы, которые вы зададите лектору

 уяснить место изучаемой темы в своей подгото
у предстоящей лекции (по тематическому 
формацию, которой вы владеете по данному воп

ктическому занятию. 

и работе во время проведения практических з
е моменты: на процесс предварительной подгот
ченных результатов, исправление полученных 
 подготовка к практическому занятию за

ала в отведенное для самостоятельной работы
иалами с целью осознания задач практиче
е с приборами, веществами. 
проведения практического занятия включает: 

УЧАЮЩИХСЯ ПО 
ЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 предполагает изучение 
де самостоятельной работы. 
ких и лабораторных занятий. 
с видов и форм работы 

тижения поставленных целей 
сциплины (модуля), доступной 

полнительной литературы, на 
уникационной сети Интернет. 
щегося. 

помнить особенности каждой 

ющем. 

 должен готовиться к лекции, 
о процесса, поскольку: 

 учебным пособиям с темой 

 по теме лекции на полях 

ектору на лекции по материалу 

одготовке; 
ому плану, по информации 

му вопросу. 

ких занятий следует обратить 
одготовки, на работу во время 
нных замечаний. 
ю заключается в изучении 
аботы время, ознакомление с 
ктического занятия, техники 

 



 

 

− консультирование 
целью предоставления исче
выполнения предложенных 

− самостоятельное в
дисциплины (модуля) тематик

Самостоятельная раб

Самостоятельная рабо
исследовательская работа ст
заданию и при методическом 
(при частичном непосредств
работой студентов). 

Для более углублен
рекомендуется выполнять пар
возможности используйте наг

Самостоятельная рабо
деятельности студента. Сам
рейтинговой технологии обуч

К современному спец
требований, среди которы
определенных навыков (комп
источников, систематизиров
профессиональной ситуации. 
обучения. 

В процессе самостоят
специальности компетенции
саморефлексии и становится а

Самостоятельная работ
личности будущего специа
определяет режим своей р
содержанием по каждой ди
личному индивидуальному пл

Виды самостоятельн

Работа с литератур

При работе с книгой н
вести записи. Для подбор
систематический каталоги. В
всегда большая экономия в
преподавателем, читающим 
указана в методических разра
переходить к следующему воп
на бумаге все выкладки и вы
лекции даны для самостояте
важную роль играет самос
обратить на определение о
примеры, которые поясняю

вание студентов преподавателями и вспомог
 исчерпывающей информации, необходимой
ных преподавателем задач. 
ное выполнение заданий согласно обозначенн

ематики. 
я работа.  

 работа – планируемая учебная, учебно-исс
студентов, выполняемая во внеаудиторное

еском руководстве преподавателя, но без его не
редственном участии преподавателя, оставляю

убленного изучения темы задания для с
ть параллельно с изучением данной темы. При
те наглядное представление материала.  
 работа студентов в ВУЗе является важным ви
. Самостоятельная работа студентов играет
 обучения.  
 специалисту общество предъявляет достато

оторых немаловажное значение имеет на
(компетенций) и умения самостоятельно добыв
изировать полученную информацию, дават
ации. Формирование такого умения происходит

стоятельной работы студент приобретает нео
енции, навыки самоорганизации, самоконт
ится активным самостоятельным субъектом уч
 работа студентов должна оказывать важное вл
пециалиста, его компетентность. Каждый с
ей работы и меру труда, затрачиваемого 

ой дисциплине (модулю). Он выполняет вне
ому плану, в зависимости от его подготовки, вре

ельной работы. 

урой. 

гой необходимо подобрать литературу, научит
одбора литературы в библиотеке исполь
ги. Важно помнить, что рациональные навык

мия времени и сил. Правильный подбор уч
щим лекционный курс. Необходимая литера
 разработках по данному курсу. Изучая матери
му вопросу только после правильного уяснения
и и вычисления (в том числе те, которые в уч
стоятельного вывода). При изучении любой д
самостоятельная индивидуальная работа. Ос
ие основных понятий курса. Студент долж
сняют такие определения, и уметь строить

помогательным персоналом с 
димой для самостоятельного 

аченной рабочей программой 

исследовательская, научно-
орное (аудиторное) время по 

его непосредственного участия 
тавляющем ведущую роль за 

ля самостоятельной работы 
. При выполнении заданий по 

ым видом учебной и научной 
грает значительную роль в 

остаточно широкий перечень 
т наличие у выпускников 
добывать знания из различных 

давать оценку конкретной 
ходит в течение всего периода 

ет необходимые для будущей 
оконтроля, самоуправления, 

ом учебной деятельности. 
ное влияние на формирование 
дый студент самостоятельно 
мого на овладение учебным 
ет внеаудиторную работу по 
и, времени и других условий. 

аучиться правильно ее читать, 
спользуются алфавитный и 

навыки работы с книгой - это 
ор учебников рекомендуется 
итература может быть также 
атериал по учебнику, следует 

нения предыдущего, описывая 
е в учебнике опущены или на 
бой дисциплины большую и 

а. Особое внимание следует 
должен подробно разбирать 

роить аналогичные примеры 



 

 

самостоятельно. Нужно доб
составлять опорные конспект
специально отведенных поля
выделенные студентом для ко
изучения, рекомендуется в ко
запоминались. Опыт показыв
сигналов, содержащего важне
лист помогает запомнить ф
постоянным справочником дл
Первичное – это внимательн
трудных местах.  

Задача вторичного чте
быть и не вторым, а третьим 
(а также самостоятельное тео
на лекциях) – это важнейшее 

Чтение научного текс
извлечение из текста необхо
собственная внутренняя устан
усвоить информацию полнос
во многом зависит эффективн

Методические рекоме

1. Внимательно прочит
При записи не забудьте вынес

2. Выделите главное, с
3. Кратко сформулируй
4. Законспектируйте м

старайтесь выразить мысль св
5. Грамотно записыв

мысли. В тексте конспекта 
доказательства. При оформ
предложения. Мысли автора к
написанного. Число допол
обоснованным, записи до
отвечающей логической стру
оставлять поля. Овладен
целеустремленности, повседн

Методические матер

При самостоятельном 
из теоретических положений
(задачи), то нужно сравнить и
составить краткий план реше
следует излагать подробн
вспомогательные вычисления
комментариями, схемами, че
учебной задачи должно дово

о добиваться точного представления о том, 
нспекты. При изучении материала по учебник
 полях) дополнять конспект лекций. Там же сл
для консультации с преподавателем. Выводы, п
я в конспекте выделять, чтобы они при перечи
казывает, что многим студентам помогает сос
важнейшие и наиболее часто употребляемые фо
ть формулы, основные положения лекции, а

ком для студента. Различают два вида чтения:
ательное, неторопливое чтение, при котором 

го чтения - полное усвоение смысла целого (по
тьим или четвертым). Самостоятельная работа 
ое теоретическое исследование проблем, обозн
йшее условие формирования у себя научного сп
о текста является частью познавательной де
еобходимой информации. От того на скольк
 установка при обращении к печатному слову (
олностью или частично, критически проанализ
ктивность осуществляемого действия. 
комендации по составлению конспекта:  

рочитайте текст. Уточните в справочной литер
 вынести справочные данные на поля конспекта
ное, составьте план;  
лируйте основные положения текста, отметьте 

уйте материал, четко следуя пунктам плана.
сль своими словами. Записи следует вести четк
писывайте цитаты. Цитируя, учитывайте ла
екта желательно приводить не только тезисн
формлении конспекта необходимо стремить
тора книги следует излагать кратко, заботясь о 
дополнительных элементов конспекта до
 должны распределяться в определенно

й структуре произведения. Для уточнения и 
владение навыками конспектирования т
вседневной самостоятельной работы. 

териалы по самостоятельному решению за

ьном решении задач нужно обосновывать кажд
ений курса. Если студент видит несколько п

нить их и выбрать самый рациональный. Полезн
 решения проблемы (задачи). Решение проблем
дробно, вычисления располагать в стро
ления от основных. Решения при необходимос

ми, чертежами и рисунками. Следует помнит
 доводиться до окончательного логического о

том, что изучаешь. Полезно 
ебнику полезно в тетради (на 
же следует отмечать вопросы, 
оды, полученные в результате 
перечитывании записей лучше 
ет составление листа опорных 
ые формулы и понятия. Такой 

ции, а также может служить 
ения: первичное и вторичное. 
ором можно остановиться на 

го (по счету это чтение может 
абота с учебниками и книгами 
обозначенных преподавателем 
ого способа познания.  
ой деятельности. Ее цель – 

сколько осознанна читающим 
лову (найти нужные сведения, 
нализировать материал и т.п.) 

 литературе непонятные слова. 
пекта;  

етьте аргументацию автора;  
лана. При конспектировании 
 четко, ясно.  

те лаконичность, значимость 
езисные положения, но и их 
емиться к емкости каждого 
ясь о стиле и выразительности 

а должно быть логически 
ленной последовательности, 
ия и дополнения необходимо 
ия требует от студента 

ю задач 

 каждый этап решения, исходя 
ько путей решения проблемы 
олезно до начала вычислений 

облемных задач или примеров 
строгом порядке, отделяя 

димости нужно сопровождать 
омнить, что решение каждой 
кого ответа, которого требует 



 

 

условие, и по возможности
вытекающими из существа да
способами и сравнить получе
до приобретения твердых нав

Методические матер

Реферат (от лат. referre
публикации доклада, содерж
рефератом условно разделяет
написание теоретической ча
используемых источников, 
полностью связана с основны

Список литературы 
библиографический поиск, 
библиотекой.  

Важно учитывать, чт
усилий. Особое внимание сле
отбора и обработки собранно
уровня обоснованности испол

Выбрав тему реферат
Изучая литературу, продолж
выписки, сопоставляются точ
тому, чтобы в ней выдел
рассматривать как учебное з
форму научной работы, творч

Наличие плана рефера
переписывания текстов из пер

Оформление реферат
использованной литературы. 
странице рукописи или печа
печатной форме на белых лис
14, через 1,5 интервала при 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм
по центру. Титульный лист ну

Рефераты должны б
наукообразность. Следует изб
и символов. Если же такие те
их значение при первом упом

Объем реферата пре
краткого изложения вопроса
подготовка к обсуждению. Об
выделить главное, поставит
интересной литературе, логич

Рефераты обязательно
оппонентов защищающего с
обучающимся, обращают вни

ности с выводом. Полученный ответ следуе
тва данной задачи. Полезно также (если возмож
олученные результаты. Решение задач данного
х навыков в их решении. 
териалы к выполнению реферата 

referre – сообщать) – краткое изложение в письм
одержания научного труда (трудов), литерату
еляется на выбор темы, подбор литературы, под
ой части и всего текста с указанием библ
ков, подготовку доклада, выступление с ни
овными вопросами изучаемого курса.  
уры к темам не дается, и обучающиеся
иск, причем им не рекомендуется ограничи

ь, что написание реферата требует от обуч
ие следует уделить подбору литературы, метод
ранного материала, обоснованию актуальности

 используемых в качестве примеров фактов како
ферата, начав работу над литературой, необ
должается обдумывание темы, осмысливание 
ся точки зрения разных авторов и т.д. Реферат
выделились две взаимосвязанные стороны: 
ное задание, которое должен выполнить обуч
 творческого воображения при выполнении учеб
еферата позволяет контролировать ход работы

 из первоисточников.  
ферата включает титульный лист, оглавлен
туры. Список использованной литературы раз
 печатной форме реферата. Реферат выполня
х листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт T

 при соблюдении следующих размеров текста
30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц пр

ист нумерации не подлежит.  
ны быть написаны простым, ясным язык
ет избегать сложных грамматических оборотов
кие термины и символы все-таки приводятся, то
 упоминании в тексте реферата.  
 предполагает тщательный отбор информа
проса. Важнейший этап – редактирование гот
ю. Обсуждение требует хорошей ориентации в

ставить дискуссионный вопрос, привлечь в
 логично и убедительно изложить свои мысли. 
ельно подлежат защите. Процедура защиты на
его свою работу. Они стремятся дать основа
т внимание на положительные моменты и не

ледует проверить способами, 
озможно) решать несколькими 
нного типа нужно продолжать 

 письменном виде или в форме 
ературы по теме. Работа над 
ы, подготовку и защиту плана; 
 библиографических данных 
с ним. Тематика рефератов 

иеся самостоятельно ведут 
аничиваться университетской 

 обучающихся определенных 
методике ее изучения с целью 
ьности темы и теоретического 
в какой-либо деятельности.  
 необходимо составить план. 
ание прочитанного, делаются 
феративная работа сводится к 
оны: во-первых, ее следует 
 обучаемый, а во-вторых, как 
и учебного задания.  
аботы, избежать формального 

лавление и краткий список 
ы размещается на последней 
полняется в письменной или 
ифт Times New Roman, кегель 

текста: верхнее поле – 25 мм, 
иц производится вверху листа, 

языком, без претензий на 
ротов, непривычных терминов 
тся, то необходимо разъяснять 

формации, необходимой для 
е готового текста реферата и 
ции в материале темы, умения 
ечь внимание слушателей к 
сли.  
ты начинается с определения 
сновательный анализ работы 
 и недостатки реферата, дают 



 

 

общую оценку содержанию
литературы. Иногда они допо
ибо говорит о глубоком знан

Обсуждение не огран
имеют право уточнить или о
любому обучающемуся зада
обсуждению.  

Алгоритм работы над

1. Выбор темы  
Тема должна быть сфо
В названии реферата сл
Желательно избегать с
Следует по возможно

научной точки зрения термин
формулировок.  

2. Реферат следует с
заключения; списка литератур

3. Основные требован
Во введении не следуе

краткое обоснование актуаль
вопрос может представлять 
современностью. Таким обра
зрения, либо с современных п

Очень важно выделить
цели. 

Введение должно со
указывается взятый из того и
источники, показываются их с

Объем введения состав
4. Требования к осно
Основная часть содерж
Также основная часть

сформулированные самостоят
Материал, представле

распределен по параграфам, и
В изложении основной

приводятся цифры и чьи-то ци
Основная часть должна
Объем основной части
5. Требования к заклю
В заключении форму

выдвинутые во введении зада
Заключение должно бы
6. Требования к офор

анию, форме преподнесения материала, хар
 дополняют тот или иной раздел реферата. По

 знании обучающимся-оппонентом изучаемой п
ограничивается выслушиванием оппонентов

или опровергнуть какое-либо утверждение. П
 задать вопрос по существу доклада или по

 над рефератом  

ь сформулирована грамотно (с литературной то
рата следует поставить четкие рамки рассмотрен
гать слишком длинных названий;  
можности воздерживаться от использования 
ерминов, излишней наукообразности, а также 

дует составлять из пяти основных частей: вве
ературы; приложений.  
ебования к введению:  
следует концентрироваться на содержании; вве
ктуальности темы реферата, где требуется п
лять научный интерес и есть ли связь предс
 образом, тема реферата должна быть актуальн
ных позиций.  
елить цель, а также задачи, которые требуется

но содержать краткий обзор изученной л
того или иного источника материал, кратко ан
ся их сильные и слабые стороны;  
составляет две страницы текста.  
 основной части реферата:  
одержит материал, отобранный для рассмотрен
 часть должна включать в себя собственно 
остоятельные выводы, опирающиеся на приведе
ставленный в основной части, должен быть
фам, имеющим свои названия;  
овной части необходимо использовать сноски (

то цитаты);  
олжна содержать иллюстративный материал (гр

 части составляет около 10 страниц.  
 заключению:  
формулируются выводы по параграфам, об
и задачи и цели;  
но быть четким, кратким, вытекающим из соде
 оформлению списка литературы (по ГОСТу): 

а, характеру использованной 
а. Последнее особенно ценно, 
мой проблемы.  
ентов. Другие обучающиеся 
ие. Преподаватель предлагает 
ли попытаться подвести итог 

ной точки зрения);  
отрения темы;  

ания в названии спорных с 
также чрезмерного упрощения 

введения; основной части; 

и; введение должно включать 
тся показать, почему данный 
представляемого материала с 
туальна либо с научной точки 

уется решить для выполнения 

ой литературы, в котором 
тко анализируются изученные 

отрения проблемы;  
енно мнение обучающихся и 
иведенные факты;  

 быть логически изложен и 

оски (в первую очередь, когда 

ал (графики, таблицы и т. д.);  

м, обращается внимание на 

з содержания основной части.  
Ту):  



 

 

Необходимо соблюдат
следует писать фамилию, а п
названия сокращенно пишет
процитированная страница. 

Методические матер

Эссе – литературное пр
композиции, передающее инд
или иной проблеме, теме, о 
исследовательской работы о
знаний и освоения практиче
творческого мышления и пи
обучающийся должен предс
практический актуальный воп
перед ее написанием. В пр
правовыми актами, конспекто
допускается. Темы эссе преп
рассматривали на лекционны
составе оценочных средств. 
выбрана одна или несколько 
желанию. 

Требования к выполнен

1. Проводится письмен
2. Эссе выполняется н

интервала с полями: верхнее, 
1,25. Сноски – постраничны
обязательный заголовок та
сопровождать подрисуночны
рисунков их нумерация обя
проставлять внизу страницы 
титульном листе, но в общее 
не должен превышать 5 стра
недостатком работы и указы
необходимый материал.  

3. Работа должна со
проблемы, включать самосто
обобщающие авторскую пози

Методические матер

Тестовые задания сод
изучаемой темы/раздела, со
процессе изучения темы/разде

Тестовые задания вы
ведущему дисциплину (модул
минут. 

При обработке резуль
содержанию и качеству получ

людать правильность последовательности запи
ю, а после инициалы; название работы не ста
ишется место издания; затем идет год издан

ица.  
териалы к выполнению эссе  

ное произведение небольшого объема, обычно 
ее индивидуальные впечатления, суждения, со
ме, о том или ином событии или явлении. Э
оты обучающихся, с целью углубления и зак
ктических навыков. Цель эссе состоит в раз
 и письменного изложения собственных мысл
представить развернутый письменный ответ

ый вопрос, объявленный преподавателем в ауд
В процессе написания эссе разрешается по

спектом лекций (в печатном виде). Использован
е преподаватель предлагает из числа тех, кот
ионных или практических занятиях, исходя и
дств. По решению преподавателя, в качестве
олько тем, которые могут быть распределены м

лнению эссе: 

сьменно.  
ется на компьютере (гарнитура Times New Rom
хнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отсту
ичные. Таблицы и рисунки встраиваются в 
к таблицы надо размещать над табличн
очными подписями. При включении в эссе н

я обязательна. Обязательна и нумерация стр
ницы – по середине или в правом углу. Номер 
бщее число страниц он включается. Объем эсс
5 страниц. Значительное превышение установл
указывает на то, что обучающийся не сумел 

на содержать собственные умозаключения 
амостоятельно проведенный анализ по сути э
 позицию по поставленной проблеме. 
териалы по выполнению тестирования.  

я содержат вопросы и 3-4 варианта ответа п
а, составлены с расчетом на знания, получ
/раздела.  

ия выполняются в письменной форме и с
(модуль). На выполнение тестовых заданий обу

езультатов оценочной процедуры используют
 полученных ответов, ключи, оценочные листы.

и записи источников: сначала 
не ставится в кавычки; после 
издания; наконец, называется 

ычно прозаическое, свободной 
ия, соображения автора о той 
ии. Это вид самостоятельной 
и закрепления теоретических 
в развитии самостоятельного 

 мыслей. При написании эссе 
ответ на теоретический или 

 в аудитории непосредственно 
ся пользоваться нормативно-
ьзование интернет-ресурсов не 
х, которые обучающиеся уже 
одя из содержания заданий в 
естве темы эссе может быть 
ены между обучающимися по 

w Roman, шрифт 14) через 1,5 
Отступ первой строки абзаца – 
ся в текст работы. При этом 
личным полем, а рисунки 

эссе нескольких таблиц и/или 
я страниц. Их целесообразно 
омер страницы не ставится на 
м эссе, без учета приложений, 

тановленного объема является 
умел отобрать и переработать 

ения по сути поставленной 
ути этой проблемы, выводы, 

вета по базовым положениям 
полученные обучающимся в 

 и сдаются преподавателю, 
ий обучающимся отводится 45 

ьзуются: критерии оценки по 
исты. 



 

 

Методические матер

Кейс-задание – это уче
фактического материала с ц
учится проводить анализ и п
является отсутствие однознач

Структура отчета по

1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. Во введе

(объем 1 – 2 с). 
4. Основная часть. 

управленческие решения в ра
провести их сопоставление (о

5. Заключение. Сделать
Требования к оформле
Отчет выполняется в в

наличие титульного листа. О
титульный лист и оглавление.

Методические матер

Рекомендуется следую
1. титульный лист, со
2. краткое изложение
3. цели и задачи;  
4. изложение характе

вопросы;  
5. источники информ

достоверности;  
6. анализ и толковани
7. выводы и оценки; 
8. библиография и пр
Время выступления д
Основные требования 

− титульный лист д
(цикловой) комиссии, фамили

− все использованны
описанием;  

− приводимая цитата
− единицы измерен

стандартами;  
− все названия лит

новейшими изданиями;  
− рекомендуется вкл

содержание или улучшают ее
− названия фирм, уч

как они указываются в источн

териалы по выполнению кейс-задания 

то учебная конкретная ситуация, специально ра
а с целью последующего разбора. В ходе ра
из и принимать управленческие решения. Осо
означного решения проблемы.  

а по кейс-заданию: 

 введении дать краткую характеристику рас

сть. Предложить и аргументировать ос
я в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть аль
ние (объем 4 – 6 с). 
делать общие выводы по ситуации (объем 1 – 
ормлению отчета о выполнении кейс-задания 
ся в виде электронного документа в формате 
ста. Общий объем отчета составляет 1 800 –
ление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шр

териалы по выполнению доклада.  

ледующая структура доклада:  
ист, содержание доклада;  
жение;  

арактера исследований и рассмотренных проб

нформации, методы сбора и анализа данных

кование полученных в работе результатов;  
енки;  
я и приложения.  
ия докладчика не должно превышать 10 минут.

ния к оформлению доклада:  

ист должен включать название доклада, на
амилию обучающегося;  
ванные литературные источники сопровождаю

цитата из источника берется в кавычки (оформл
мерения должны применяться в соответс

я литературных источников следует приво

ся включение таблиц, графиков, схем, если 
ют ее наглядность;  
рм, учреждений, организаций и предприятий д
сточнике. 

но разрабатываемая на основе 
де разбора ситуации студент 
. Особенностью кейс-задания 

у рассматриваемой ситуации 

ь основные предлагаемые 
ть альтернативные варианты и 

 2 с). 
 

рмате doc (docx). Обязательно 
– 2 800 слов, не включая 

,5, шрифт Times New Roman. 

 проблем, гипотезы, спорные 

нных, степень их полноты и 

инут.  

а, наименование предметной 

ождаются библиографическим 

ормляются сноски);  
тветствии с действующими 

приводить в соответствии с 

если они отражают основное 

тий должны именоваться так, 
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˗ фамилия, имя, отч

(профиль)/ специализация, фо
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˗ год выполнения ра
3. В презентации дол

материала, цели и задачи рабо
4. Содержание презе

также, при необходимости, та
звуковое сопровождение.  

5. Заключительный с
для презентации.  
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Самостоятельная рабо
занятиях. Для этого обучающ
публикации, информацию из 

Тема и вопросы к пр
рабочей программе и доводят

Для подготовки к оп
посвященным теме практи
литературе, конспекте лекции
выявить неясные вопросы и п

Методические матер

При выполнении пра
алгоритма: 

1. Записать дату, тем
2. Ознакомиться с пр
3. Повторить теорети

практических действий, ис
представленной в программе;

4. Выполнить работу
5. Обобщить резуль

контрольные вопросы; 
Работа должна быть 

использовании данных из
периодических изданий, Инте

Методические матер

При выполнении лаб
алгоритма: 

1. Записать дату, тем
2. Ознакомиться с пр

териалы к презентациям  
нтации: 10-20 слайдов.  
м слайде должно быть отражено:  
е факультета;  
ации;  
я, отчество, направление подготовки/ специал
ия, форма обучения, номер группы автора презе
я, отчество, степень, звание, должность руковод
ния работы.  
ии должны быть отражены обоснование актуал
и работы.  
презентации должно включать наиболее значи

сти, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии

ный слайд должен содержать информацию об 

териалы по подготовке к опросу 

 работа обучающихся включает подготовку к 
учающийся изучает лекции, основную и допо
ю из Интернет-ресурсов. 
 к практическим занятиям, вопросы для сам
водятся до студентов заранее.  
 к опросу, обучающемуся необходимо ознак
рактического занятия, в учебнике или др
екции, обратить внимание на усвоение основны

сы и подобрать дополнительную литературу для
териалы по выполнению практического зад

и практического задания обучающийся прид

у, тему и цель задания; 
я с правилами и условия выполнения практичес

еоретические задания, необходимые для рацион
й, используя конспекты лекций и рекоме
амме; 
аботу по предложенному алгоритму действий;
результаты работы, сформулировать вывод

быть выполнена грамотно, с соблюдением ку
х из учебных, методических пособий и
, Интернет-источников должны иметься ссылки

териалы по выполнению лабораторного зад

и лабораторного задания обучающийся прид

у, тему и цель задания; 
я с правилами и условия выполнения задания;

пециальность, направленность 
 презентации;  
ководитель работы;  

актуальности представляемого 

значимый материал доклада, а 
рафии, карты, видео – вставки, 

ю об источниках информации 

вку к опросу на практических 
 дополнительную литературу, 

я самоконтроля содержатся в 

ознакомиться с материалом, 
ли другой рекомендованной 
сновных понятий дисциплины, 
ру для их освещения. 

 задания 

придерживается следующего 

тического задания; 
ациональной работы и других 
екомендованную литературу, 

вий; 
выводы / дать ответы на 

ем культуры изложения. При 
ий и другой литературы, 

сылки на вышеперечисленные.  
 задания 

придерживается следующего 

ния; 



 

 

3. Повторить теорети
практических действий, ис
представленной в программе;

4. Выполнить работу
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промежуточной аттестации 
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углубляет, систематизирует 
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дисциплине (модулю). 

Вначале следует просм
трудные вопросы. Обязател
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ  

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в образовательной организации. Лекционное занятие 
представляет собой систематическое, последовательное, монологическое изложение 
педагогическим работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое 
занятие представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 
логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; 
отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях 
только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

− Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 
систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-
исследовательской работе; отчетность по курсу. 

− Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

− Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

− Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

− Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с 
аудиторией, диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения 
мнений и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

− Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 
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− Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при 
котором в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются в 
излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения 
только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного 
опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом 
методику подачи материала. 

− Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых 
проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных 
задач. Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 
ориентиры поиска ее решения. 

− Программированная лекция-консультация – педагогический работник сам 
составляет и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический 
работник сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение 
неправильных ответов. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 
проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 
формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 
лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 
активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 
донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 
подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен 
картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или 
иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того 
или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 
РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ И ПЕРВАЯ 

МИРОВАЯ ВОЙНА И ПОСЛЕВОЕННЫЙ КРИЗИС ВЕЛИКОЙ РОССИЙСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ (1914–1922) 

Тема 1.1. Россия и мир в годы 
Первой мировой войны 

Новейшая история как этап развития человечества. Мир в 
начале ХХ в. Новейшая история: понятие, 
хронологические рамки, периодизация. Развитие 
индустриального общества. Технический прогресс. 
Изменение социальной структуры общества. 
Политические течения: либерализм, консерватизм, социал-
демократия, анархизм. Рабочее и социалистическое 
движение. Профсоюзы. 
Мир империй - наследие XIX в. Империализм и колонии. 
Национализм. Старые и новые лидеры индустриального 
мира. Блоки великих держав: Тройственный союз, 
Антанта. Региональные конфликты и войны в конце XIX - 
начале XX в.  
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Россия накануне Первой мировой войны: проблемы 
внутреннего развития, внешняя политика. 
Причины и начало и ход Первой мировой войны. 
Стремление великих держав к переделу мира. Убийство в 
Сараево. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. 
Вступление в войну европейских держав. Цели и планы 
сторон. Сражение на Марне. Позиционная война. Боевые 
действия на австро-германском и Кавказском фронтах, 
взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский 
прорыв и его значение. Изменения в составе воюющих 
блоков (вступление в войну Османской империи, Италии, 
Болгарии). Четверной союз. Верден. Сомма. 
Люди на фронтах и в тылу. Националистическая 
пропаганда. Новые методы ведения войны. Власть и 
общество в годы войны. Положение населения в тылу 
воюющих стран. Вынужденные переселения, геноцид 
(трагедия русофилов Галиции, армянского народа и др.). 
Рост антивоенных настроений. 
Завершающий этап войны. Объявление США войны 
Германии. Бои на Западном фронте. Революция в России и 
выход Советской России из войны. Капитуляция 
государств Четверного союза.  
Российское государство и общество в годы Первой 
мировой войны. 
Патриотический подъем на начальном этапе Первой 
мировой войны. Массовый героизм воинов. Людские 
потери. Политизация и начало морального разложения 
армии. 
Власть, экономика и общество в условиях войны. 
Милитаризация экономики. Формирование военно-
промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и 
восприятие войны обществом. Содействие гражданского 
населения армии и создание общественных организаций 
помощи фронту. Введение государством карточной 
системы снабжения в городе и разверстки в деревне. 

Тема 1.2. Основные этапы и 
хронология революционных 
событий 1917 г.  
Первые революционные 
преобразования большевиков 

Причины Великой российской революции и ее начальный 
этап.  
Понятие Великой российской революции, 
продолжавшейся от свержения самодержавия до создания 
Советского Союза. Три основных этапа: Февральская 
революция, Октябрьская революция, Гражданская война. 
Российская империя накануне революции. Территория и 
население. Объективные и субъективные причины 
обострения экономического и политического кризиса. 
Война как революционизирующий фактор. Национальные 
и конфессиональные проблемы. Незавершенность и 
противоречия модернизации. Основные социальные слои, 
политические партии и их лидеры накануне революции. 
Основные этапы и хронология революционных событий 
1917 г. Февраль - март: восстание в Петрограде и падение 
монархии. Конец Российской империи. Отклики внутри 
страны: Москва, периферия, фронт, национальные 
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регионы. Формирование Временного правительства и 
программа его деятельности. Петроградский Совет 
рабочих и солдатских депутатов и его декреты. 
Весна - лето 1917 г.: зыбкое равновесие политических сил 
при росте влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. 
Июльский кризис и конец двоевластия. Восстановление 
патриаршества. Выступление Корнилова против 
Временного правительства. Провозглашение России 
республикой. Свержение Временного правительства и 
взятие власти большевиками 25 октября (7 ноября) 1917 г. 
В. И. Ленин как политический деятель. 
Первые революционные преобразования большевиков. 
Первые мероприятия большевиков в политической, 
экономической и социальной сферах. Борьба за армию. 
Декрет о мире и заключение Брестского мира. 
Национализация промышленности. Декрет о земле и 
принципы наделения крестьян землей. Отделение Церкви 
от государства. 
Созыв и разгон Учредительного собрания. Слом старого и 
создание нового госаппарата. Советы как форма власти. 
ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 
контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета 
народного хозяйства (ВСНХ). Первая Конституция РСФСР 
1918 г. 

Тема 1.3. Гражданская война и 
ее последствия. Культура 
Советской России в период 
Гражданской войны 

Причины и этапы Гражданской войны в России.  
Установление советской власти в центре и на местах 
осенью 1917 - весной 1918 г. Начало формирования 
основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация 
на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. 
Восстание чехословацкого корпуса. 
Гражданская война как общенациональная катастрофа. 
Человеческие потери. Причины, этапы и основные 
события Гражданской войны. Военная интервенция. 
Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и 
взаимоотношения. Идеология Белого движения. 
Положение населения на территориях 
антибольшевистских сил. Будни села: красные продотряды 
и белые реквизиции. 
Политика "военного коммунизма". Продразверстка, 
принудительная трудовая повинность, административное 
распределение товаров и услуг. Разработка плана 
ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. 
Использование военспецов. Выступление левых эсеров. 
Красный и белый террор, их масштабы. Убийство царской 
семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных 
органов: ЧК, комбедов и ревкомов. 
Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье 
и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. 
Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в 
Крыму. 
Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. -
Вопрос о земле. Национальный фактор в Гражданской 
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войне. Декларация прав народов России и ее значение. 
Эмиграция и формирование русского зарубежья. 
Последние отголоски Гражданской войны в регионах в 
конце 1921-1922 г. 
Создание Государственной комиссии по просвещению и 
Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда 
коммунистических идей. Национализация театров и 
кинематографа. Пролетаризация вузов, организация 
рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация 
жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. 
Законодательное закрепление равноправия полов. 

РАЗДЕЛ 2. МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД (1918–1939). СССР В 1920–1930-Е ГОДЫ 
Тема 2.1. СССР в 20-е годы. 
Новая экономическая политика 

Социально-экономический и политический кризис в 
РСФСР в начале 20-х гг.  
Катастрофические последствия Первой мировой и 
Гражданской войн. Демографическая ситуация в начале 
1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921-1922 гг. и 
его преодоление. Реквизиция церковного имущества, 
сопротивление верующих и преследование 
священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, 
на Тамбовщине, в Поволжье и другие. Кронштадтское 
восстание. 
Отказ большевиков от "военного коммунизма" и переход к 
новой экономической политике (НЭП). Использование 
рыночных механизмов и товарно-денежных отношений 
для улучшения экономической ситуации. Замена 
продразверстки в деревне единым продналогом. 
Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922-
1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и 
пятилетних планов развития народного хозяйства. 
Учреждение в СССР звания Героя Труда (1927 г., с 1938 г. 
- Герой Социалистического Труда). 
Предпосылки и значение образования СССР. Принятие 
Конституции СССР 1924 г. Ситуация в Закавказье и 
Средней Азии. Создание новых национальных 
образований в 1920-е гг. Политика "коренизации" и борьба 
по вопросу о национальном строительстве. 
Ликвидация небольшевистских партий и установление в 
СССР однопартийной политической системы. Смерть В. 
И. Ленина и борьба за власть. Ситуация в партии и 
возрастание роли партийного аппарата. Ликвидация 
оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. 
Социальная политика большевиков. Положение рабочих и 
крестьян. Эмансипация женщин. Социальные лифты. 
Становление системы здравоохранения. Охрана 
материнства и детства. Борьба с беспризорностью и 
преступностью. Меры по сокращению безработицы. 
Положение бывших представителей "эксплуататорских 
классов". Деревенский социум: кулаки, середняки и 
бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы 

Тема 2.2. Советский Союз в 
конце 1920-х–1930-е гг. 

Индустриализация в СССР. "Великий перелом". 
Перестройка экономики на основе командного 
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администрирования. Форсированная индустриализация. 
Создание рабочих и инженерных кадров. 
Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. 
Ликвидация частной торговли и предпринимательства. 
Кризис снабжения и введение карточной системы. 
Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические 
последствия. Раскулачивание. Сопротивление крестьян. 
Становление колхозного строя. Создание МТС. Голод в 
«зерновых» районах СССР в 1932-1933 гг. как следствие 
коллективизации. 
Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и 
национальных республиках. Строительство Московского 
метрополитена. Создание новых отраслей 
промышленности. Форсирование военного производства и 
освоения новой техники. Ужесточение трудового 
законодательства. Результаты, цена и издержки 
модернизации. Превращение СССР в аграрно-
индустриальную державу. Ликвидация безработицы. 
Утверждение культа личности Сталина. Партийные органы 
как инструмент сталинской политики. Органы 
госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. 
Ужесточение цензуры. "История ВКП(б). Краткий курс". 
Усиление идеологического контроля над обществом. 
Введение паспортной системы. Массовые политические 
репрессии 1937-1938 гг. Результаты репрессий на уровне 
регионов и национальных республик. Репрессии против 
священнослужителей. ГУЛАГ. Роль принудительного 
труда в осуществлении индустриализации и в освоении 
труднодоступных территорий.  
Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. 
Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 
1936 г. 

Тема 2.3. Культурное 
пространство советского 
общества в 1920–1930-е гг. 

Повседневная жизнь и общественные настроения в годы 
нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и 
отношение к ним в обществе. 
"Коммунистическое чванство". Разрушение традиционной 
морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. 
Советские обряды и праздники. Наступление на религию. 
Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 
безграмотностью. Основные направления в литературе и 
архитектуре. Достижения в области киноискусства. 
Советский авангард. Создание национальной 
письменности и смена алфавитов. Деятельность 
Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. 
Создание "нового человека". Пропаганда 
коллективистских ценностей. Воспитание 
интернационализма и советского патриотизма. 
Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. 
Развитие спорта. Освоение Арктики. Эпопея челюскинцев. 
Престижность военной профессии и научно-инженерного 
труда. Учреждение звания Героя Советского Союза (1934) 
и первые награждения. 
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Культурная революция. От обязательного начального 
образования к массовой средней школе. Установление 
жесткого государственного контроля над сферой 
литературы и искусства. Создание творческих союзов и их 
роль в пропаганде советской культуры. Социалистический 
реализм. Литература и кинематограф 1930-х гг. 
Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых 
научных центров. Выдающиеся ученые и конструкторы 
гражданской и военной техники. Формирование 
национальной интеллигенции. 
Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов 
населения по сравнению с периодом нэпа. Деньги, 
карточки и очереди. Из деревни в город: последствия 
вынужденного переселения и миграции населения. 
Жилищная проблема. Коллективные формы быта. 
Возвращение к традиционным ценностям в середине 1930-
х гг. Досуг в городе. Пионерия и комсомол. Военно-
спортивные организации. Материнство и детство в 1930-е 
гг. Жизнь в деревне 

Тема 2.4. Революционные 
события 1918 – начала 1920-х гг. 
Версальско-Вашингтонская 
система. Мир в 1920-е – 1930-е 
гг. Нарастание агрессии в мире 
в 1930-х гг. 

Мир в 1918-1939 гг.: от войны к миру. Распад империй и 
образование новых национальных государств в Европе. 
Планы послевоенного устройства мира. 14 пунктов 
В. Вильсона. Парижская мирная конференция. Лига 
Наций. Вашингтонская конференция. Версальско-
Вашингтонская система. 
Революционные события 1918-1919 гг. в Европе. 
Ноябрьская революция в Германии. Веймарская 
республика. Образование Коминтерна. Венгерская 
советская республика. 
Страны Европы и Северной Америки в 1920-1930-е гг. 
Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. 
Приход лейбористов к власти в Великобритании. 
Зарождение фашистского движения в Италии; Б. 
Муссолини. Приход фашистов к власти и утверждение 
тоталитарного режима в Италии. 
Стабилизация 1920-х гг. Эра процветания в США. 
Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. и начало 
Великой депрессии. Проявления и социально-
политические последствия кризиса. "Новый курс" Ф.Д. 
Рузвельта (цель, мероприятия, итоги). Кейнсианство. 
Государственное регулирование экономики. 
Альтернативные стратегии выхода из мирового 
экономического кризиса. Становление нацизма в 
Германии. НСДАП; А. Гитлер. Приход нацистов к власти. 
Нацистский режим в Германии (политическая система, 
экономическая политика, идеология). Нюрнбергские 
законы. Подготовка Германии к войне. Установление 
авторитарных режимов в странах Европы в 1920-1930-х гг. 
Борьба против угрозы фашизма. Тактика единого рабочего 
фронта и Народного фронта. Приход к власти и политика 
правительств Народного фронта во Франции, Испании. 
Франкистский мятеж и гражданская война в Испании 
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(участники, основные сражения). Позиции европейских 
держав в отношении Испании. Советская помощь 
Испании. Оборона Мадрида. Поражение Испанской 
Республики. 
Страны Азии, Латинской Америки в 1918-1930-е гг. 
Распад Османской империи. Провозглашение Турецкой 
Республики. Курс преобразований М. Кемаля Ататюрка. 
Страны Восточной и Южной Азии. Революция 1925-1927 
гг. в Китае. 

Тема 2.5. Внешняя политика 
СССР в 1920–1930-е годы. СССР 
накануне Великой 
Отечественной войны 

Внешняя политика СССР в 1920-е гг. Внешняя политика: 
от курса на мировую революцию к концепции построения 
социализма в одной стране. Деятельность Коминтерна как 
инструмента мировой революции. Договор в Рапалло. 
Выход СССР из международной изоляции. Вступление 
СССР в Лигу Наций. 
Возрастание угрозы мировой войны. Попытки 
организовать систему коллективной безопасности в 
Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. 
Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-
Гол. 
СССР накануне Великой Отечественной войны. 
Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной 
изоляции СССР. Заключение договора о ненападении 
между СССР и Германией в 1939 г. Зимняя война с 
Финляндией. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и 
Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной 
Украины и Западной Белоруссии 

РАЗДЕЛ 3. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА: ПРИЧИНЫ, СОСТАВ УЧАСТНИКОВ, 
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И СОБЫТИЯ, ИТОГИ. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА. 

1941–1945 ГОДЫ 
Тема 3.1. Начало Второй 
мировой войны. Начальный 
период Великой Отечественной 
войны (июнь 1941 – осень 1942) 

Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой 
войны. Нападение Германии на Польшу и начало мировой 
войны. Стратегические планы главных воюющих сторон. 
Разгром Польши. Блицкриг. "Странная война". Советско-
финляндская война и ее международные последствия. 
Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и 
ее союзников. Битва за Британию. Агрессия Германии и ее 
союзников на Балканах. 
Положение в оккупированных странах. "Новый порядок". 
Нацистская политика геноцида, холокост. 
Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая 
миграция и насильственные переселения. 
Коллаборационизм. Движение Сопротивления. 
Партизанская война в Югославии. 
1941 год. Начало Великой Отечественной войны и войны 
на Тихом океане. Нападение Германии на СССР. Планы 
Германии в отношении СССР; план "Барбаросса", план 
"Ост". Соотношение сил противников на 22 июня 1941 г. 
Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию 
СССР. Начало Великой Отечественной войны. Ход 
событий на советско-германском фронте в 1941 г. 
Брестская крепость. Массовый героизм воинов, 
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представителей всех народов СССР. Причины поражений 
Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные 
меры руководства страны, образование Государственного 
комитета обороны. Роль партии в мобилизации сил на 
отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. 
Смоленское сражение. Наступление советских войск под 
Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и 
Севастополя. Срыв гитлеровских планов молниеносной 
войны. 
Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: 
Москва на осадном положении. Парад 7 ноября 1941 г. на 
Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром 
немецкой группировки под Москвой. Наступательные 
операции Красной Армии зимой - весной 1942 г. Итоги 
Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и 
трагедия гражданского населения. Эвакуация 
ленинградцев. Дорога жизни. 
Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация 
предприятий, населения и ресурсов. Введение норм 
военной дисциплины на производстве и транспорте. 
Нацистский оккупационный режим. Генеральный план 
"Ост". Нацистская пропаганда. Массовые преступления 
гитлеровцев против советских граждан. Концлагеря и 
гетто. Холокост. 

Тема 3.2 Коренной перелом в 
ходе войны (осень 1942 – 1943 г.) 

Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. 
Германское наступление весной - летом 1942 г. Поражение 
советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона 
Сталинграда. Приказ № 227 «Ни шагу назад!». Дом 
Павлова.  Героическая борьба армий В.И. Чуйкова и М.С. 
Шумилова против немецко-фашистских войск. Окружение 
неприятельской группировки под Сталинградом и разгром 
гитлеровцев. Н.Ф. Ватутин, А.И. Еременко, К.К. 
Рокоссовский. Итоги и значение победы Красной армии 
под Сталинградом. Начало коренного перелома в войне. 
Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение 
героического сопротивления Ленинграда.  
Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал 
немецкого наступления. Танковые сражения под 
Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в 
наступление. Итоги и значение Курской битвы.  
Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и 
форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги 
наступления Красной Армии летом - осенью 1943 г.  
За линией фронта. Развертывание массового партизанского 
движения. Антифашистское подполье в крупных городах. 
Значение партизанской и подпольной борьбы для победы 
над врагом. 
Сотрудничество с врагом (коллаборационизм): формы, 
причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских 
формирований из советских военнопленных. 
Антисоветские национальные военные формирования в 
составе вермахта. Судебные процессы на территории 
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СССР над военными преступниками и пособниками 
оккупантов в 1943-1946 гг. 
СССР и союзники.  
Война в Северной Африке. Высадка союзнических войск в 
Италии и падение режима Муссолини. Перелом в войне на 
Тихом океане. Тегеранская конференция. "Большая 
тройка" 

Тема 3.3. Человек и культура в 
годы Великой Отечественной 
войны 

Человек и война: единство фронта и тыла. 
"Все для фронта, все для победы!". Трудовой подвиг 
народа. Роль женщин и подростков в промышленном и 
сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный 
труд ученых. Помощь населения фронту. 
Повседневность военного времени. Фронтовая 
повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. 
Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском 
тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная 
система и нормы снабжения в городах. Положение в 
деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. 
Государственные меры и общественные инициативы по 
спасению детей. 
Культурное пространство в годы войны. Песня 
"Священная война" - призыв к сопротивлению врагу. 
Советские писатели, композиторы, художники, ученые в 
условиях войны. Песенное творчество и фольклор. Кино 
военных лет. Государство и Церковь в годы войны. 
Патриотическое служение представителей религиозных 
конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. 
Приказ № 227 «Ни шагу назад!». Битва за Кавказ. Оборона 
Сталинграда. Героическая борьба армий В.И. Чуйкова и 
М.С. Шумилова против немецко-фашистских войск. 
Окружение неприятельской группировки под 
Сталинградом и разгром гитлеровцев. Н.Ф. Ватутин, А.И. 
Еременко, К.К. Рокоссовский. Итоги и значение победы 
Красной армии под Сталинградом. Начало коренного 
перелома в войне 

Тема 3.4. Победа СССР в 
Великой Отечественной войне. 
Завершение Второй мировой 
войны 

Освобождение Правобережной Украины и Крыма. 
Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. 
Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и 
освободительная миссия Красной Армии. Встреча на 
Эльбе. Висло-Одерская операция. Битва за Берлин. 
Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в 
ходе войны и после ее окончания. 
Война и общество. Восстановление хозяйства в 
освобожденных районах. Начало советского атомного 
проекта. Реэвакуация и нормализация повседневной 
жизни. Депортации репрессированных народов. 
Взаимоотношения государства и Церкви. 
Открытие второго фронта в Европе. Восстания против 
оккупантов и их пособников в европейских странах. 
Конференции руководителей ведущих держав 
Антигитлеровской коалиции; Ялтинская конференция 1945 
г.: основные решения. Роль СССР в разгроме нацистской 
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Германии и освобождении народов Европы. Потсдамская 
конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика 
денацификации, демилитаризации, демонополизации, 
демократизации (четыре "Д"). 
Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской 
армии. Ядерные бомбардировки японских городов 
американской авиацией и их последствия. Капитуляция 
Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над 
военными преступниками Германии и Японии. Итоги 
Второй мировой войны. 
Создание ООН. Осуждение главных военных 
преступников. Нюрнбергский и Токийский судебные 
процессы. 
Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. 
Решающий вклад СССР в победу Антигитлеровской 
коалиции. Людские и материальные потери. Изменение 
политической карты мира 

РАЗДЕЛ 4. СССР В 1945–1991 ГОДЫ. ПОСЛЕВОЕННЫЙ МИР 
Тема 4.1. Мир и международные 
отношения в годы холодной 
войны (вторая половина 
половине ХХ века) 

Основные этапы развития международных отношений во 
второй половине 1940-х - 2020-х гг.  
От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. 
Доктрина Трумэна. План Маршалла. Разделенная Европа. 
Раскол Германии и образование двух германских 
государств. Совет экономической взаимопомощи. 
Формирование двух военно-политических блоков (НАТО 
и ОВД). 
Международные кризисы и региональные конфликты в 
годы холодной войны (Берлинские кризисы, Корейская 
война, войны в Индокитае, Суэцкий кризис, Карибский 
(Кубинский) кризис). Создание Движения 
неприсоединения. Гонка вооружений. Война во Вьетнаме. 
Разрядка международной напряженности в конце 1960-х - 
первой половине 1970-х гг. Договор о запрещении 
ядерных испытаний в трех средах. Договор о 
нераспространении ядерного оружия (1968). Пражская 
весна 1968 г. и ввод войск государств - участников ОВД в 
Чехословакию. Урегулирование германского вопроса 
(договоры ФРГ с СССР и Польшей, четырехстороннее 
соглашение по Западному Берлину). Договоры об 
ограничении стратегических вооружений (ОСВ). 
Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(Хельсинки, 1975 г.). 
Ввод советских войск в Афганистан (1979). Возвращение к 
политике холодной войны. Наращивание стратегических 
вооружений. Американский проект СОИ. Провозглашение 
советской концепции нового политического мышления в 
1980-х гг. Революции 1989-1991 гг. в странах Центральной 
и Восточной Европы, их внешнеполитические 
последствия. Распад СССР и восточного блока.  
Соединенные Штаты Америки. Послевоенный 
экономический подъем. Развитие постиндустриального 
общества. Общество потребления. Демократы и 
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республиканцы у власти: президенты США и повороты 
политического курса. Социальные движения (борьба 
против расовой сегрегации, за гражданские права, 
выступления против войны во Вьетнаме). Внешняя 
политика США во второй половине XX - начале XXI в. 
Развитие отношений с СССР, Российской Федерацией. 

Тема 4.2. СССР в 1945–1953 гг. Влияние последствий войны на советскую систему и 
общество. Разруха. Демобилизация армии. Социальная 
адаптация фронтовиков. Репатриация. Рост 
беспризорности и решение проблем послевоенного 
детства. Рост преступности. 
Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация 
экономики и переориентация на выпуск гражданской 
продукции. Восстановление индустриального потенциала 
страны. Сельское хозяйство и положение деревни. 
Репарации, их размеры и значение для экономики. 
Советский атомный проект, его успехи и значение. Начало 
гонки вооружений. Положение на послевоенном 
потребительском рынке. Колхозный рынок. Голод 1946-
1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы 
(1947). 
Сталин и его окружение. Ужесточение административно-
командной системы. Соперничество в верхних эшелонах 
власти. Усиление идеологического контроля. 
Послевоенные репрессии. "Ленинградское дело". Борьба с 
космополитизмом. "Дело врачей". 
Сохранение трудового законодательства военного времени 
на период восстановления разрушенного хозяйства. 
Союзный центр и национальные регионы: проблемы 
взаимоотношений. 
Рост влияния СССР на международной арене. Начало 
холодной войны. Доктрина Трумэна. План Маршалла. 
Формирование биполярного мира. Советизация Восточной 
и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами 
народной демократии. Создание Совета экономической 
взаимопомощи. Организация Североатлантического 
договора (НАТО). 

Тема 4.3. СССР в середине 1950-
х – первой половине 1960-х гг. 

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения 
в обществе. Борьба за власть в советском руководстве. 
Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. 
Первые признаки наступления оттепели в политике, 
экономике, культурной сфере. XX съезд партии и 
разоблачение культа личности Сталина. Реакция на доклад 
Хрущева в стране и мире. Начало реабилитации жертв 
массовых политических репрессий и смягчение 
политической цензуры. Возвращение депортированных 
народов. Особенности национальной политики. 
Утверждение единоличной власти Хрущева. 
Культурное пространство и повседневная жизнь. 
Изменение общественной атмосферы. Шестидесятники. 
Литература, кинематограф, театр, живопись: новые 
тенденции. Образование и наука. Приоткрытие железного 
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занавеса. Всемирный фестиваль молодежи и студентов 
1957 г. Популярные формы досуга. Неофициальная 
культура. Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные 
кампании. Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздат и 
тамиздат. 
Социально-экономическое развитие СССР. "Догнать и 
перегнать Америку". Попытки решения 
продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 
Научно-техническая революция в СССР. Военный и 
гражданский секторы экономики. Создание ракетно-
ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого 
спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и 
первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. 
Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. 
Реформы в промышленности. Переход от отраслевой 
системы управления к совнархозам. Расширение прав 
союзных республик. Изменения в социальной и 
профессиональной структуре советского общества к 
началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским 
населением. Положение и проблемы рабочего класса, 
колхозного крестьянства и интеллигенции. 
Востребованность научного и инженерного труда. 
XXII съезд КПСС и Программа построения коммунизма в 
СССР. Воспитание "нового человека". Бригады 
коммунистического труда. Общественные формы 
управления. Социальные программы. Реформа системы 
образования. Пенсионная реформа. Массовое жилищное 
строительство. Рост доходов населения и дефицит товаров 
народного потребления. 

Тема 4.4. Советское общество в 
середине 1960-х – начале 1980-х 
гг. 

Советское государство и общество в середине 1960-х - 
начале 1980-х гг. 
Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена 
политического курса. Десталинизация и ресталинизация. 
Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры 
аграрной политики. Косыгинская реформа. Конституция 
СССР 1977 г. Концепция "развитого социализма". 
Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис 
идеологии. Замедление темпов развития. Новые попытки 
реформирования экономики. Цена сохранения СССР 
статуса сверхдержавы. Рост масштабов и роли ВПК. 
Трудности развития агропромышленного комплекса. 
Советские научные и технические приоритеты. Создание 
топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 
Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной 
мобильности. Миграция населения в крупные города и 
проблема неперспективных деревень. Популярные формы 
досуга населения. Уровень жизни разных социальных 
слоев. Социальное и экономическое развитие союзных 
республик. Общественные настроения. Потребительские 
тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди. 
Развитие физкультуры и спорта в СССР. XXII летние 
Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и 
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искусство: поиски новых путей. Авторское кино. 
Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН 
и другие). Диссидентский вызов. Борьба с инакомыслием. 
Судебные процессы. Цензура и самиздат. 
Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и 
конфронтацией. Возрастание международной 
напряженности. Холодная война и мировые конфликты. 
Пражская весна и снижение международного авторитета 
СССР. Достижение военно-стратегического паритета с 
США. Политика разрядки. Совещание по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск 
в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений 
в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. 

Тема 4.5.  Политика 
«перестройки». Распад СССР 
(1985–1991 гг.) 

Политика перестройки. Распад СССР (1985-1991). 
Нарастание кризисных явлений в социально-
экономической и идейно-политической сферах. Резкое 
падение мировых цен на нефть и его негативные 
последствия для советской экономики. М.С. Горбачев и 
его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная 
кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. 
Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в 
политической и государственной сферах. Законы о 
госпредприятии и об индивидуальной трудовой 
деятельности. Принятие закона о приватизации 
государственных предприятий. 
Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем 
гражданской активности населения. Либерализация 
цензуры. Общественные настроения и дискуссии в 
обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Вторая волна 
десталинизации. История страны как фактор политической 
жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные 
политические объединения. 
Новое мышление М.С. Горбачева. Изменения в советской 
внешней политике. Односторонние уступки Западу. 
Роспуск СЭВ и Организации Варшавского договора. 
Объединение Германии. Начало вывода советских войск 
из Центральной и Восточной Европы. Завершение 
холодной войны. 
Демократизация советской политической системы. XIX 
конференция КПСС и ее решения. Альтернативные 
выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов 
- высший орган государственной власти. I съезд народных 
депутатов СССР и его значение. Демократы первой волны, 
их лидеры и программы. 
Подъем национальных движений, нагнетание 
националистических и сепаратистских настроений. 
Обострение межнационального противостояния: 
Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиции 
республиканских лидеров и национальных элит. 

РАЗДЕЛ 5. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В 1992–2020 ГГ. СОВРЕМЕННЫЙ МИР В 
УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Тема 5.1. Становление новой Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка 
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России (1992–1999 гг.) курса реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. 
Гайдаром. Начало радикальных экономических 
преобразований. Либерализация цен. "Шоковая терапия". 
Ваучерная приватизация. Гиперинфляция, рост цен и 
падение жизненного уровня населения. Безработица. 
Черный рынок и криминализация жизни. Рост 
недовольства граждан первыми результатами 
экономических реформ. 
Нарастание политико-конституционного кризиса в 
условиях ухудшения экономической ситуации. Указ Б.Н. 
Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. 
Возможность мирного выхода из политического кризиса. 
Трагические события осени 1993 г. в Москве. Всенародное 
голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 
1993 г. Ликвидация Советов и создание новой системы 
государственного устройства. Принятие Конституции 
России 1993 г. и ее значение. Становление российского 
парламентаризма. Разделение властей. Проблемы 
построения федеративного государства. Утверждение 
государственной символики. 
Обострение межнациональных и межконфессиональных 
отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного 
договора (1992) и отдельных соглашений центра с 
республиками. Взаимоотношения центра и субъектов 
Федерации. Военно-политический кризис в Чеченской 
Республике. 
Корректировка курса реформ и попытки стабилизации 
экономики. Роль иностранных займов. Тенденции 
деиндустриализации и увеличения зависимости экономики 
от мировых цен на энергоносители. Ситуация в 
российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости 
от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды. 
Дефолт 1998 г. и его последствия. 
Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Свобода 
средств массовой информации (далее - СМИ). Свобода 
предпринимательской деятельности. Возможность выезда 
за рубеж. Кризис образования и науки. Социальная 
поляризация общества и смена ценностных ориентиров. 
Безработица и детская беспризорность. Проблемы 
русскоязычного населения в бывших республиках СССР. 

Тема 5.2. Современный мир. 
Глобальные проблемы 
человечества 

Современный мир. Глобальные проблемы человечества. 
Существование и распространение ядерного оружия. 
Проблема природных ресурсов и экологии. Проблема 
беженцев. Эпидемии в современном мире. Процессы 
глобализации и развитие национальных государств. 
Внешняя политика США конце XX - начале XXI в. 
Развитие отношений с Российской Федерацией. 
Европейский союз. 
Разделение Чехословакии. Распад Югославии и война на 
Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. Развитие 
восточноевропейских государств в XXI в. (экономика, 
политика, внешнеполитическая ориентация, участие в 
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интеграционных процессах).  
«Оранжевые» революции на постсоветском пространстве. 
Политическое развитие арабских стран в конце XX - 
начале XXI в. "Арабская весна" и смена политических 
режимов в начале 2010-х гг. Гражданская война в Сирии. 
"Левый поворот" в Латинской Америке в конце XX в. 
Развитие науки и культуры во второй половине XX - 
начале XXI в. 
Развитие науки во второй половине XX - начале XXI в. 
(ядерная физика, химия, биология, медицина). Научно-
техническая революция. Использование ядерной энергии в 
мирных целях. Достижения в области космонавтики 
(СССР, США). Развитие электротехники и робототехники. 
Информационная революция. Интернет. 
Течения и стили в художественной культуре второй 
половины XX - начала XXI в.: от модернизма к 
постмодернизму. Литература. Живопись. Архитектура: 
новые технологии, концепции, художественные решения. 
Дизайн. Кинематограф. Музыка: развитие традиций и 
авангардные течения. Джаз. Рок-музыка. Массовая 
культура. Молодежная культура 

Тема 5.3. Россия в XXI веке: 
вызовы времени и задачи 
модернизации 

Россия в XXI в.: вызовы времени и задачи модернизации. 
Политические и экономические приоритеты. Вступление в 
должность Президента В.В. Путина и связанные с этим 
ожидания. Начало преодоления негативных последствий 
1990-х гг. Основные направления внутренней и внешней 
политики. Федерализм и сепаратизм. Создание 
Федеральных округов. Восстановление единого правового 
пространства страны. Разграничение властных 
полномочий центра и регионов. Террористическая угроза и 
борьба с ней. Урегулирование кризиса в Чеченской 
Республике. Построение вертикали власти и гражданское 
общество. Военная реформа. 
Экономический подъем 1999-2007 гг. и кризис 2008 г. 
Структура экономики, роль нефтегазового сектора и 
задачи инновационного развития. Крупнейшие 
инфраструктурные проекты. Сельское хозяйство. Россия в 
системе мировой рыночной экономики. Начало (2005) и 
продолжение (2018) реализации приоритетных 
национальных проектов. 
Президент Д.А. Медведев, премьер-министр В.В. Путин. 
Основные направления внешней и внутренней политики. 
Проблема стабильности и преемственности власти. 
Избрание В.В. Путина Президентом Российской 
Федерации в 2012 г. и переизбрание на новый срок в 2018 
г. Вхождение Крыма в состав России и реализация 
инфраструктурных проектов в Крыму (строительство 
Крымского моста, трассы "Таврида" и других). 
Конституционная реформа (2020). 
Новый облик российского общества после распада СССР. 
Социальная и профессиональная структура. Занятость и 
трудовая миграция. Миграционная политика. Основные 
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принципы и направления государственной социальной 
политики. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям 

Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 
самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 
углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 
расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 
содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 
практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  

− Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 
решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры – на занятиях имитируется деятельность какой-
либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) – в этих играх отрабатывается тактика 
поведения, действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения 
игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами 
распределяются роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными 
интересами; в процессе их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. 
«Деловой театр» (метод инсценировки) – в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение 
человека в этой обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять 
его действия, оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача 
метода инсценировки – научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать 
объективную оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их 
интересы, потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

− Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, 
суть которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 
видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 
отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

− Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они 
предполагают лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда 
содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования 
научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т. д.) и в 
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виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо 
разработать рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

− Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 
простые, критические и экстремальные. 

− Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-
study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

− Тренинг (англ. training, от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 
форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 
межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 
заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 
обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 
бизнес-тренинг.  

− Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 
отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 
Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

− Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

− Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия – это целенаправленное 
обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя 
и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре 
установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 
управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 
оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 
заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 
желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 
вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 
широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

− Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
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участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата – сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

− Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 
направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 
участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

− Круглый стол – общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 
в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

− Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, проекты и др. 
работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются 
доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю 
в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме 
дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся 
предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, 
учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в 
то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

− Метод «мозговой штурм» («мозговая атака», англ. brainstorming) — оперативный 
метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 
участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов 
решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают 
наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 
экспертного оценивания.  

− Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

− Брифинг (англ. briefing от англ. brief – «короткий», «недолгий») – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 
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− Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная 
образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оценивания 
результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как подборка 
сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям 
 

РАЗДЕЛ 1. Россия в годы Первой мировой войны и Первая мировая война и 
послевоенный кризис Великой Российской революции (1914–1922) 

 

Тема 1.1. Россия и мир в годы Первой мировой войны 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Новейшая история как этап развития человечества.  
2. Мир в начале ХХ в.  
3. Новейшая история: понятие, хронологические рамки, периодизация.  
4. Развитие индустриального общества.  
5. Технический прогресс.  
6. Изменение социальной структуры общества.  
7. Политические течения: либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм.  
8. Рабочее и социалистическое движение.  

 
Тема 1.2. Основные этапы и хронология революционных событий 1917 г.  Первые 

революционные преобразования большевиков 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Причины Великой российской революции и ее начальный этап.  
2. Понятие Великой российской революции, продолжавшейся от свержения 

самодержавия до создания Советского Союза.  
3. Три основных этапа: Февральская революция, Октябрьская революция, 

Гражданская война.  
4. Российская империя накануне революции.  
5. Территория и население.  
6. Объективные и субъективные причины обострения экономического и 

политического кризиса.  
7. Война как революционизирующий фактор.  
8. Национальные и конфессиональные проблемы.  
9. Незавершенность и противоречия модернизации.  
10. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне 

революции. 
11. Основные этапы и хронология революционных событий 1917 г. 
 
Тема 1.3. Гражданская война и ее последствия. Культура Советской России в 

период Гражданской войны 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Причины и этапы Гражданской войны в России.  
2. Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 - весной 1918 г.  
3. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам.  
4. Ситуация на Дону.  
5. Позиция Украинской Центральной рады.  
6. Восстание чехословацкого корпуса. 
7. Гражданская война как общенациональная катастрофа.  
8. Военная интервенция.  
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9. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения.  
10. Идеология Белого движения.  
11. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. 

 
 
РАЗДЕЛ 2. Межвоенный период (1918–1939). СССР в 1920–1930-е годы 
 
Тема 2.1. СССР в 20-е годы. Новая экономическая политика 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Социально-экономический и политический кризис в РСФСР в начале 20-х гг.  
2. Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн.  
3. Демографическая ситуация в начале 1920-х гг.  
4. Экономическая разруха. Голод 1921-1922 гг. и его преодоление.  
5. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование 

священнослужителей.  
6. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и другие. 

Кронштадтское восстание. 
7. Отказ большевиков от "военного коммунизма" и переход к новой экономической 

политике (НЭП).  
8. Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для 

улучшения экономической ситуации. 
 
Тема 2.2. Советский Союз в конце 1920-х–1930-е гг. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Индустриализация в СССР. "Великий перелом".  
2. Перестройка экономики на основе командного администрирования.  
3. Форсированная индустриализация.  
4. Создание рабочих и инженерных кадров.  
5. Социалистическое соревнование.  
6. Ударники и стахановцы.  
7. Ликвидация частной торговли и предпринимательства.  
8. Кризис снабжения и введение карточной системы. 
9. Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия.  
10. Раскулачивание. Сопротивление крестьян.  
11. Становление колхозного строя.  
12. Создание МТС. Голод в «зерновых» районах СССР в 1932-1933 гг. как следствие 

коллективизации. 
13. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. 

 
Тема 2.3. Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа.  
2. Повышение общего уровня жизни.  
3. Нэпманы и отношение к ним в обществе. 
4. "Коммунистическое чванство".  
5. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. 

Советские обряды и праздники. Наступление на религию. 
6. Пролеткульт и нэпманская культура.  
7. Борьба с безграмотностью.  
8. Основные направления в литературе и архитектуре.  
9. Достижения в области киноискусства.  
10. Советский авангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов.  
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11. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. 
 
Тема 2.4. Революционные события 1918 – начала 1920-х гг. Версальско-

Вашингтонская система. Мир в 1920-е – 1930-е гг. Нарастание агрессии в мире в 1930-х гг. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Мир в 1918-1939 гг.: от войны к миру.  
2. Распад империй и образование новых национальных государств в Европе.  
3. Планы послевоенного устройства мира.  
4. 14 пунктов В. Вильсона.  
5. Парижская мирная конференция.  
6. Лига Наций. Вашингтонская конференция. Версальско-Вашингтонская система. 
7. Революционные события 1918-1919 гг. в Европе.  
8. Ноябрьская революция в Германии.  
9. Веймарская республика.  
10. Образование Коминтерна.  
11. Венгерская советская республика. 
12. Страны Европы и Северной Америки в 1920-1930-е гг. 

 
Тема 2.5. Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. СССР накануне Великой 

Отечественной войны 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Внешняя политика СССР в 1920-е гг.  
2. Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции построения 

социализма в одной стране.  
3. Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции.  
4. Договор в Рапалло.  
5. Выход СССР из международной изоляции.  
6. Вступление СССР в Лигу Наций. 
7. Возрастание угрозы мировой войны. 

 
 
РАЗДЕЛ 3. Вторая мировая война: причины, состав участников, основные этапы и 

события, итоги. Великая Отечественная война. 1941–1945 годы 
 
Тема 3.1. Начало Второй мировой войны. Начальный период Великой 

Отечественной войны (июнь 1941 – осень 1942) 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Нападение Германии 
на Польшу и начало мировой войны.  

2. Стратегические планы главных воюющих сторон. 
3. "Странная война". Советско-финляндская война и ее международные последствия.  
4. Захват Германией Дании и Норвегии.  
5. Разгром Франции и ее союзников.  
6. Битва за Британию.  
7. Агрессия Германии и ее союзников на Балканах. 
8. Положение в оккупированных странах.  
9. Нацистская политика геноцида, холокост. Концентрационные лагеря.  
10. Принудительная трудовая миграция и насильственные переселения.  
11. Партизанская война в Югославии. 

 
Тема 3.2. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.) 
Вопросы для самоподготовки: 
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1. Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 
Ленинграда.  

2. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые 
сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и 
значение Курской битвы.  

3. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. 
Освобождение Киева.  

4. Итоги наступления Красной Армии летом - осенью 1943 г.  
5. Развертывание массового партизанского движения.  
6. Антифашистское подполье в крупных городах.  
7. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. 

 
Тема 3.3. Человек и культура в годы Великой Отечественной войны 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Культурное пространство в годы войны.  
2. Песня "Священная война" - призыв к сопротивлению врагу.  
3. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны.  
4. Песенное творчество и фольклор.  
5. Кино военных лет.  
6. Государство и Церковь в годы войны.  
7. Патриотическое служение представителей религиозных конфессий.  
8. Культурные и научные связи с союзниками. 
 
Тема 3.4. Победа СССР в Великой Отечественной войне. Завершение Второй 

мировой войны 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Освобождение Правобережной Украины и Крыма.  
2. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике.  
3. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия 

Красной Армии.  
4. Встреча на Эльбе.  
5. Висло-Одерская операция.  
6. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе 

войны и после ее окончания. 
7. Начало советского атомного проекта.  
8. Депортации репрессированных народов.  
 
Социальная сфера в годы Великой Отечественной войны. Наш край в 1941-1945 гг. 
 
 
РАЗДЕЛ 4. СССР в 1945–1991 годы. Послевоенный мир 
 
Тема 4.1. Мир и международные отношения в годы холодной войны (вторая 

половина половине ХХ века) 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные этапы развития международных отношений во второй половине 1940-х 

- 2020-х гг.  
2. Раскол Германии и образование двух германских государств.  
3. Формирование двух военно-политических блоков (НАТО и ОВД).  
4. Международные кризисы и региональные конфликты в годы холодной войны 

(Берлинские кризисы, Корейская война, войны в Индокитае, Суэцкий кризис, Карибский 
(Кубинский) кризис).  
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5. Пражская весна 1968 г. и ввод войск государств - участников ОВД в 
Чехословакию.  

6. Социальные движения (борьба против расовой сегрегации, за гражданские права, 
выступления против войны во Вьетнаме).  

7. Внешняя политика США во второй половине XX - начале XXI в.  
8. Развитие отношений с СССР, Российской Федерацией. 
 
Тема 4.3. СССР в середине 1950-х – первой половине 1960-х гг. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Смерть Сталина и настроения в обществе.  
2. Борьба за власть в советском руководстве.  
3. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву.  
4. Первые признаки наступления оттепели в политике, экономике, культурной сфере.  
5. XX съезд партии и разоблачение культа личности Сталина.  
6. Научно-техническая революция в СССР.  
7. XXII съезд КПСС и Программа построения коммунизма в СССР.  
8. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. 

Терешковой. 
 
Тема 4.4. Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х гг. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса.  
2. Экономические реформы 1960-х гг. Косыгинская реформа.  
3. Конституция СССР 1977 г.  
4. XXII летние Олимпийские игры 1980 г. в Москве.  
5. Литература и искусство: поиски новых путей.  
6. Неформалы (КСП, движение КВН и другие).  
7. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. 
 
 
Успехи и проблемы социальной сферы в СССР. Советские социальные работники на 

службе Родине. Наш край в 1945-1991 гг. 
 
 
РАЗДЕЛ 5. Российская Федерация в 1992–2020 гг. Современный мир в условиях 

глобализации 
 
Тема 5.1. Становление новой России (1992–1999 гг.) 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром.  
2. "Шоковая терапия".  
3. Ваучерная приватизация.  
4. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом.  
5. Принятие Конституции России 1993 г. и ее значение.  
6. Военно-политический кризис в Чеченской Республике.  
7. Дефолт 1998 г. и его последствия.  
8. Безработица и детская беспризорность.  
9. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР. 
 
Тема 5.2. Современный мир. Глобальные проблемы человечества 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Существование и распространение ядерного оружия.  
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2. Распад Югославии и война на Балканах.  
3. "Арабская весна" и смена политических режимов в начале 2010-х гг.  
4. Гражданская война в Сирии.  
5. Достижения в области космонавтики (СССР, США).  
6. Развитие электротехники и робототехники.  
7. Информационная революция. Интернет.  
8. Развитие науки во второй половине XX - начале XXI в. (ядерная физика, химия, 

биология, медицина).  
9. Музыка: развитие традиций и авангардные течения. 

 
Тема 5.3. Россия в XXI веке: вызовы времени и задачи модернизации 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Вступление в должность Президента В.В. Путина и связанные с этим ожидания.  
2. Начало преодоления негативных последствий 1990-х гг.  
3. Урегулирование кризиса в Чеченской Республике.  
4. Президент Д.А. Медведев, премьер-министр В.В. Путин.  
5. Вхождение Крыма в состав России и реализация инфраструктурных проектов в 

Крыму (строительство Крымского моста, трассы "Таврида" и других).  
6. Конституционная реформа (2020).  
7. Реформирование образования, культуры, науки и его результаты. 

 
Международное сотрудничество в социальной сфере. Достижения социальной 

сфере в РФ.  Наш край в 1992-2024 гг. 
 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «История» предполагает изучение 
материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 
Аудиторные занятия проходят в форме лекционных, практических занятий. Самостоятельная 
работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
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− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к практическому занятию. 
При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  
Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 
определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных 
источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 
профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода 
обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 
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Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по 
личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 
обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 
примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 
самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 
составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 
специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 
выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 
изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 
запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 
сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 
лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 
постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 
Первичное – это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 
трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 
во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
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4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 
старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 
мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 
обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 
отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 
оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 
составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 
до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. referre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 
рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 
написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 
тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  
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Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 
формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 
заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  
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Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

Методические материалы к выполнению эссе  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 
исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 
знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 
обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 
практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 
перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-
правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 
допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 
рассматривали на лекционных или практических занятиях, исходя из содержания заданий в 
составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 
выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 
желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 
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1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 
рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 
титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 
не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 
недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 
необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 
процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 
минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Методические материалы по выполнению кейс-задания 
Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 

фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент 
учится проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания 
является отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 

1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации 

(объем 1 – 2 с). 
4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 

управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты и 
провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 
Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 

наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
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4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 
вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 
достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  

− титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

− все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 
описанием;  

− приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

− единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 
стандартами;  

− все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 
новейшими изданиями;  

− рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 
содержание или улучшают ее наглядность;  

− названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 
как они указываются в источнике. 

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации: 10-20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 
звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

Методические материалы по подготовке к опросу 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  
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Для подготовки к опросу, обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 
выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Методические материалы по выполнению лабораторного задания 
При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение дисциплины (модуля) завершается промежуточной аттестацией. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 
Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 
углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На контрольном мероприятии 
промежуточной аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по 
дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ, 
ЗАНЯТИЯМ  

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в образовательной организации. Лекционное занятие 
представляет собой систематическое, последовательное, монологическое изложение 
педагогическим работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое 
занятие представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 
логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; 
отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях 
только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

− Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 
систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-
исследовательской работе; отчетность по курсу. 

− Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

− Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

− Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

− Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с 
аудиторией, диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения 
мнений и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

− Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 
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− Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при 
котором в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются в 
излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения 
только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного 
опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом 
методику подачи материала. 

− Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых 
проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных 
задач. Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 
ориентиры поиска ее решения. 

− Программированная лекция-консультация – педагогический работник сам 
составляет и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический 
работник сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение 
неправильных ответов. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 
проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 
формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 
лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 
активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 
донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 
подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен 
картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или 
иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того 
или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 
РАЗДЕЛ 1. ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕСТВЕ 

Тема 1.1. Общество и 
общественные отношения. 
Развитие общества 

Общество как система. Общественные отношения. Связи 
между подсистемами и элементами общества. 
Общественные потребности и социальные институты. 
Признаки и функции социальных институтов. 
Типы обществ. Постиндустриальное (информационное) 
общество и его особенности. Роль массовой коммуникации 
в современном обществе 

Тема 1.2. Биосоциальная 
природа человека и его 
деятельность 

Человек как результат биологической и социокультурной 
эволюции. Влияние социокультурных факторов на 
формирование личности. Личность в современном 
обществе. Коммуникативные качества личности. 
Мировоззрение, его роль в жизнедеятельности человека. 
Социализация личности и ее этапы. Агенты (институты) 
социализации. Общественное и индивидуальное сознание. 
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Самосознание и социальное поведение. 
Деятельность и ее структура. Мотивация деятельности. 
Потребности и интересы. Многообразие видов 
деятельности. Свобода и необходимость в деятельности 
человека 

Тема 1.3. Познавательная 
деятельность человека. Научное 
познание 

Познание мира. Чувственное и рациональное познание. 
Мышление, его формы и методы. Знание как результат 
познавательной деятельности, его виды. Понятие истины, 
ее критерии. Абсолютная, относительная истина. 
Естественные, технические, точные и социально-
гуманитарные науки. Особенности, уровни и методы 
научного познания. Особенности научного познания в 
социально-гуманитарных науках. Российское общество и 
человек перед лицом угроз и вызовов XXI в. 

РАЗДЕЛ 2. ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА 
Тема 2.1. Духовная культура 
личности и общества 

Духовная деятельность человека. Духовные ценности 
российского общества. Материальная и духовная культура. 
Формы культуры. Народная, массовая и элитарная 
культура. Молодежная субкультура. -Контркультура. 
Функции культуры. Культурное многообразие 
современного общества. Диалог культур. Вклад 
российской культуры в формирование ценностей 
современного общества. Мораль как общечеловеческая 
ценность и социальный регулятор. Категории морали. 
Гражданственность. Патриотизм 

Тема 2.2. Наука и образование в 
современном мире 

Наука. Функции науки. Возрастание роли науки в 
современном обществе. Направления научно-
технологического развития и научные достижения 
Российской Федерации. 
Образование в современном обществе. Российская система 
образования. Основные направления развития образования 
в Российской Федерации.  
Непрерывность образования в информационном обществе. 
Значение самообразования. Цифровые образовательные 
ресурсы 

Тема 2.3. Религия Религия, её роль в жизни общества и человека. Мировые и 
национальные религии. Значение поддержания 
межконфессионального мира в Российской Федерации. 
Свобода совести. 

Тема 2.4. Искусство Искусство, его основные функции. Особенности искусства 
как формы духовной культуры. Достижения современного 
российского искусства 

РАЗДЕЛ 3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА 
Тема 3.1. Экономика - основа 
жизнедеятельности общества 

Роль экономики в жизни общества. Макроэкономические 
показатели и качество жизни. Предмет и методы 
экономической науки. Ограниченность ресурсов. Кривая 
производственных возможностей. Типы экономических 
систем. Экономический рост и пути его достижения. 
Факторы долгосрочного экономического роста. Понятие 
экономического цикла. Фазы экономического цикла. 
Причины экономических циклов 

Тема 3.2. Рыночные отношения Функционирование рынков. Рынки труда, капитала, земли, 
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в экономике. Финансовые 
институты 

информации. Государственное регулирование рынков. 
Конкуренция и монополия. Государственная политика по 
развитию конкуренции. Антимонопольное регулирование 
в Российской Федерации 
Финансовый рынок. Финансовые институты. Банки. 
Банковская система. Центральный банк Российской 
Федерации: задачи и функции. Монетарная политика 
Банка России. Инфляция: причины, виды, последствия 

Тема 3.3. Рынок труда и 
безработица.  Рациональное 
поведение потребителя 

Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. 
Занятость и безработица. Причины и виды безработицы. 
Государственная политика Российской Федерации в 
области занятости. Особенности труда молодежи. 
Деятельность профсоюзов. 
Рациональное экономическое поведение. Экономическая 
свобода и социальная ответственность. Экономическая 
деятельность и проблемы устойчивого развития общества 

Тема 3.4. Предприятие в 
экономике 

Предприятие в экономике. Цели предприятия. Факторы 
производства. Альтернативная стоимость, способы и 
источники финансирования предприятий. Издержки, их 
виды. Выручка, прибыль. Поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации. 
Государственная политика импортозамещения в 
Российской Федерации 

Тема 3.5. Экономика и 
государство 

Экономика и государство. Экономические функции 
государства. Общественные блага. Внешние эффекты. 
Государственный бюджет. Дефицит и профицит 
государственного бюджета. Принцип сбалансированности 
государственного бюджета. Государственный долг. 
Налоговая система Российской Федерации. Функции 
налогов. Система налогов и сборов в Российской 
Федерации. Налоговые льготы и вычеты. Фискальная 
политика государства. Цифровизация экономики в 
Российской Федерации 

Тема 3.6. Основные тенденции 
развития экономики России и 
международная экономика 

Мировая экономика. Международная экономика. 
Международное разделение труда. Экспорт и импорт 
товаров и услуг. Выгоды и убытки от участия в 
международной торговле. Государственное регулирование 
внешней торговли 

РАЗДЕЛ 4. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 
Тема 4.1. Социальная структура 
общества. Положение личности 
в обществе 

Социальные общности, группы, их типы. Социальная 
стратификация, ее критерии. Социальное неравенство. 
Социальная структура российского общества. 
Государственная поддержка социально незащищенных 
слоев общества в Российской Федерации. 
Положение индивида в обществе. Социальные статусы и 
роли. Социальная мобильность, ее формы и каналы в 
современном российском обществе 

Тема 4.2. Семья в современном 
мире 

Семья и брак. Функции и типы семьи. Семья как 
важнейший социальный институт. Тенденции развития 
семьи в современном мире. Меры социальной поддержки 
семьи в Российской Федерации. Помощь государства 
многодетным семьям 
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Тема 4.3. Этнические общности 
и нации 

Миграционные процессы в современном мире. Этнические 
общности. Нации и межнациональные отношения. 
Этносоциальные конфликты, способы их предотвращения 
и пути разрешения. Конституционные принципы 
национальной политики в Российской Федерации 

Тема 4.4. Социальные нормы и 
социальный контроль. 
Социальный конфликт и 
способы его разрешения 

Социальные нормы и отклоняющееся (девиантное) 
поведение. Формы социальных девиаций. Конформизм. 
Социальный контроль и самоконтроль. 
Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их 
причины. Способы разрешения социальных конфликтов. 
Особенности профессиональной деятельности социолога, 
социального психолога. 

РАЗДЕЛ 5. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СФЕРА 
Тема 5.1. Политика и власть. 
Политическая система 

Политическая власть и субъекты политики в современном 
обществе. Политические институты. Политическая 
деятельность.  
Политическая система общества, ее структура и функции. 
Политическая система Российской Федерации на 
современном этапе. 
Государство как основной институт политической 
системы. Государственный суверенитет. Функции 
государства. Форма государства: форма правления, форма 
государственного (территориального) устройства, 
политический режим Типология форм государства. 

Тема 5.2. Политическая 
культура общества и личности. 
Политический процесс и его 
участники 

Политическая культура общества и личности. 
Политическое поведение. Политическое участие. Причины 
абсентеизма.  Политическая идеология, ее роль в 
обществе. Основные идейно-политические течения 
современности. 
Политический процесс и участие в нем субъектов 
политики. Формы участия граждан в политике.  
Политические партии как субъекты политики, их функции, 
виды. Типы партийных систем. 
Избирательная система. Типы избирательных систем: 
мажоритарная, пропорциональная, смешанная. 
Избирательная кампания. Избирательная система в 
Российской Федерации 
Политическая элита и политическое лидерство. Типология 
лидерства 

РАЗДЕЛ 6. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Тема 6.1. Право в системе 
социальных норм 

Правовое регулирование общественных отношений в 
Российской Федерации. 
Право в системе социальных норм. Источники права. 
Нормативные правовые акты, их виды. Законы и 
законодательный процесс в Российской Федерации. 
Система российского права. Правоотношения, их 
субъекты. Особенности правового статуса 
несовершеннолетних. Правонарушение и юридическая 
ответственность. Функции правоохранительных органов 
Российской Федерации 

Тема 6.2. Основы Конституция Российской Федерации. Основы 
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конституционного права 
Российской Федерации 

конституционного строя Российской Федерации. 
Гражданство Российской Федерации. Личные 
(гражданские), политические, социально-экономические и 
культурные права и свободы человека и гражданина 
Российской Федерации. Конституционные обязанности 
гражданина Российской Федерации. Международная 
защита прав человека в условиях мирного и военного 
времени 

Тема 6.3. Правовое 
регулирование гражданских, 
семейных, трудовых, 
образовательных 
правоотношений 

Гражданское право. Гражданские правоотношения. 
Субъекты гражданского права. Организационно-правовые 
формы юридических лиц. Гражданская дееспособность 
несовершеннолетних. 
Семейное право. Порядок и условия заключения и 
расторжения брака. Правовое регулирование отношений 
супругов. Права и обязанности родителей и детей 
Трудовое право. Трудовые правоотношения. Порядок 
приема на работу, заключения и расторжения трудового 
договора. Права и обязанности работников и 
работодателей. Дисциплинарная ответственность. Защита 
трудовых прав работников. Особенности трудовых 
правоотношений несовершеннолетних работников 
Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации». Порядок приема на обучение в 
образовательные организации среднего 
профессионального и высшего образования. Порядок 
оказания платных образовательных услуг 

Тема 6.4. Правовое 
регулирование налоговых, 
административных, уголовных 
правоотношений. 
Экологическое 
законодательство 

Административное право и его субъекты. 
Административное правонарушение и административная 
ответственность 
Экологическое законодательство. Экологические 
правонарушения. Способы защиты права на 
благоприятную окружающую среду 
Уголовное право. Основные принципы уголовного права. 
Понятие преступления и виды преступлений. Уголовная 
ответственность, ее цели, виды наказаний в уголовном 
праве. Особенности уголовной ответственности 
несовершеннолетних 

Тема 6.5. Основы 
процессуального права 

Конституционное судопроизводство 
Административный процесс. Судебное производство по 
делам об административных правонарушениях Уголовный 
процесс, его принципы и стадии. Субъекты уголовного 
процесса 

РАЗДЕЛ 7. ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
Тема 7.1. Инициализация 
проекта 

Инициализация проекта, исследования. Конструирование 
темы и проблемы проекта. Проектный замысел. Критерии 
оценки исследовательской работы. Презентация и защита 
замыслов проектов и исследовательских работ.  
Методические рекомендации по написанию и оформлению  
проектов, исследовательских работ.  
Структура проектов и исследовательских работ.  
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Методы социально-экономических  исследований: методы 
эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, 
измерение, эксперимент); методы, используемые как на 
эмпирическом, так и на теоретическом уровне 
исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция 
и дедукция, моделирование и др.); методы теоретического 
исследования (восхождение от абстрактного к 
конкретному и др.). Рассмотрение текста с точки зрения 
его структуры. 
Виды переработки чужого текста. Понятия: конспект, 
тезисы, реферат, аннотация, рецензия.  
Логика действий и последовательность шагов при 
планировании индивидуального проекта. Расчет 
календарного графика проектной деятельности. 

Тема 7.2. Основные методы 
социально-экономических 
исследований 

Методы социально-экономических исследований: анализ, 
синтез, обобщение, анкетирование, опрос, тестирование, 
интервьюирование, социологический анализ.   
Методы поиска, анализа и обработки информации о 
проекте в различных источниках 

Тема 7.3. Социально-
экономическое исследование 

Обзор тем учебно-исследовательских проектов. Алгоритм 
выполнения проекта.  

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям 

Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 
самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 
углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 
расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 
содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 
практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  

− Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 
решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры – на занятиях имитируется деятельность какой-
либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) – в этих играх отрабатывается тактика 
поведения, действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения 
игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами 
распределяются роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными 



11  

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. 
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− 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 
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участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов 
решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают 
наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 
экспертного оценивания.  

− Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

− Брифинг (англ. briefing от англ. brief – «короткий», «недолгий») – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

− Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная 
образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оценивания 
результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как подборка 
сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям 
 

РАЗДЕЛ 1. Человек в обществе. 
 

Тема 1.1. Общество и общественные отношения. Развитие общества 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Многообразие путей и форм общественного развития.  
2. Эволюция, социальная революция. Реформа.  
3. Российское общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI в. 
4. Общественный прогресс, его критерии.  
5. Противоречивый характер прогресса. Глобализация и ее противоречивые последствия 
 
Тема 1.2. Биосоциальная природа человека и его деятельность. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Мировоззрение, его структура и типы мировоззрения 
2. Общественное и индивидуальное сознание. 
3. Самосознание и социальное поведение. 
4. Свобода и необходимость в деятельности человека 
5. Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 
 
Тема 1.3. Познавательная деятельность человека. Научное познание.  
Вопросы для самоподготовки: 
1. Чувственное и рациональное познание. 
2. Мышление, его формы и методы. 
3. Особенности, уровни и методы научного познания. 
4. Особенности научного познания в социально-гуманитарных науках. 
5. Российское общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI в. 
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РАЗДЕЛ 2. Духовная культура. 
 
Тема 2.1. Духовная культура личности и общества. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Духовные ценности российского общества. 
2. Народная, массовая и элитарная культура 
3. Культурное многообразие современного общества. 
4. Вклад российской культуры в формирование ценностей современного общества 
5. Мораль как общечеловеческая ценность и социальный регулятор 
 
Тема 2.2. Наука и образование в современном мире. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Возрастание роли науки в современном обществе 
2. Направления научно-технологического развития и научные достижения Российской 

Федерации 
3. Образование в современном обществе 
4. Основные направления развития образования в Российской Федерации 
5. Непрерывность образования в информационном обществе 
 
Тема 2.3. Религия.  
Вопросы для самоподготовки: 
1. Религия, её роль в жизни общества и человека.  
2. Мировые и национальные религии.  
3. Значение поддержания межконфессионального мира в Российской Федерации.  
4. Свобода совести. 
 
Тема 2.4. Искусство 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Искусство, его основные функции.  
2. Особенности искусства как формы духовной культуры.  
3. Достижения современного российского искусства 
 
 
РАЗДЕЛ 3. Экономическая жизнь общества 
 
Тема 3.1. Экономика- основа жизнедеятельности общества 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Роль экономики в жизни общества.  
2. Макроэкономические показатели и качество жизни.  
3. Предмет и методы экономической науки.  
4. Ограниченность ресурсов.  
5. Кривая производственных возможностей. 
 
Тема 3.2. Рыночные отношения в экономике. Финансовые институты 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Функционирование рынков.  
2. Рынки труда, капитала, земли, информации.  
3. Государственное регулирование рынков.  
4. Конкуренция и монополия.  
5. Государственная политика по развитию конкуренции. 
 



15  

Тема 3.3. Рынок труда и безработица.  Рациональное поведение потребителя 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Заработная плата и стимулирование труда.  
2. Занятость и безработица.  
3. Причины и виды безработицы.  
4. Государственная политика Российской Федерации в области занятости.  
5. Особенности труда молодежи. 
 
Тема 3.4. Предприятие в экономике 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Предприятие в экономике. Цели предприятия. Факторы производства.  
2. Альтернативная стоимость, способы и источники финансирования предприятий.  
3. Издержки, их виды. Выручка, прибыль.  
4. Поддержка малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. 
5. Государственная политика импортозамещения в Российской Федерации 
 
 
РАЗДЕЛ 4. Социальная сфера 
 
Тема 4.2. Семья в современном мире 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Семья и брак. Функции и типы семьи.  
2. Семья как важнейший социальный институт.  
3. Тенденции развития семьи в современном мире.  
4. Меры социальной поддержки семьи в Российской Федерации.  
5. Помощь государства многодетным семьям 
 
Тема 4.4. Социальные нормы и социальный контроль. Социальный конфликт и 

способы его разрешения 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Социальные нормы и отклоняющееся (девиантное) поведение. Формы социальных 

девиаций.  
2. Социальный контроль и самоконтроль. 
3. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины.  
4. Способы разрешения социальных конфликтов.  
5. Особенности профессиональной деятельности социолога, социального психолога. 
 
 
РАЗДЕЛ 5. Политическая сфера 
 
Тема 5.1. Политика и власть. Политическая система 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Федеративное устройство Российской Федерации.  
2. Субъекты государственной власти в Российской Федерации.  
3. Государственное управление в Российской Федерации.  
4. Государственная служба и статус государственного служащего.  
5. Опасность коррупции, антикоррупционная политика государства, механизмы 

противодействия коррупции. 
 
Тема 5.2. Политическая культура общества и личности. Политический процесс и 

его участники 
Вопросы для самоподготовки: 
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1. Роль средств массовой информации в политической жизни общества.  
2. Интернет в современной политической коммуникации.  
 
 
РАЗДЕЛ 6. Правовое регулирование общественных отношений в Российской 

Федерации 
 
Тема 6.2. Основы конституционного права Российской Федерации 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Конституция Российской Федерации.  
2. Основы конституционного строя Российской Федерации.  
3. Гражданство Российской Федерации.  
4. Личные (гражданские), политические, социально-экономические и культурные права и 

свободы человека и гражданина Российской Федерации.  
5. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. 
 
Тема 6.3. Правовое регулирование гражданских, семейных, трудовых, 

образовательных правоотношений 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Коллективный договор.  
2. Трудовые споры и порядок их разрешения.  
3. Трудовые правоотношения.  
4. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. 
 
Тема 6.4. Правовое регулирование налоговых, административных, уголовных 

правоотношений. Экологическое законодательство 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах.  
2. Участники отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах.  
3. Права и обязанности налогоплательщиков.  
4. Ответственность за налоговые правонарушения 
 
Тема 6.5. Основы процессуального права 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Гражданские споры, порядок их рассмотрения.  
2. Основные принципы гражданского процесса.  
3. Участники гражданского процесса.  
4. Арбитражное судопроизводство 
 
 
РАЗДЕЛ 7. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

Исследования в области социально-экономических процессов 
 
Тема 7.2. Основные методы социально-экономических исследований 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Методы социально-экономических исследований: анализ, синтез, обобщение, 

анкетирование, опрос, тестирование, интервьюирование, социологический анализ.   
2. Методы поиска, анализа и обработки информации о проекте в различных источниках 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) Обществознание предполагает изучение 
материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 
Аудиторные занятия проходят в форме лекционных, практических занятий. Самостоятельная 
работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к практическому занятию. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 
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− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-
исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 
определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных 
источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 
профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода 
обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по 
личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 
вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 
обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 
примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 
самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 
составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 
специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 
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выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 
изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 
запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 
сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 
лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 
постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 
Первичное – это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 
трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 
во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 
При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 
обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 
отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 
оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 
из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 
составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 
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способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 
до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. referre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 
рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 
написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 
тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
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литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 
формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 
заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
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названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 
композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 
исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 
знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 
обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 
практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 
перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-
правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 
допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 
рассматривали на лекционных или практических занятиях, исходя из содержания заданий в 
составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 
выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 
желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 
1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 
рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 
титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 
не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 
недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 
необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 
изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 
процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 
минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Методические материалы по выполнению кейс-задания 
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Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 
фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент 
учится проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания 
является отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 

1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации 

(объем 1 – 2 с). 
4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 

управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты и 
провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 
Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 

наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  
1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  

− титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

− все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 
описанием;  

− приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

− единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 
стандартами;  

− все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 
новейшими изданиями;  

− рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 
содержание или улучшают ее наглядность;  

− названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 
как они указываются в источнике. 

Методические материалы к презентациям  
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1. Объём презентации: 10-20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 
звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 
занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу, обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 
выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Методические 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; 



25  

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 
практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение дисциплины (модуля) завершается промежуточной аттестацией. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 
Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 
углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На контрольном мероприятии 
промежуточной аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по 
дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ  

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в образовательной организации. Лекционное занятие 
представляет собой систематическое, последовательное, монологическое изложение 
педагогическим работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое 
занятие представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 
логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; 
отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях 
только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

− Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 
систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-
исследовательской работе; отчетность по курсу. 

− Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

− Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

− Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

− Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с 
аудиторией, диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения 
мнений и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

− Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 
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− Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при 
котором в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются в 
излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения 
только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного 
опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом 
методику подачи материала. 

− Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых 
проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных 
задач. Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 
ориентиры поиска ее решения. 

− Программированная лекция-консультация – педагогический работник сам 
составляет и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический 
работник сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение 
неправильных ответов. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 
проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 
формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 
лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 
активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 
донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 
подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен 
картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или 
иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того 
или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 
Введение Введение. Источники географической информации. 

География как наука. Ее роль и значение в системе наук. 
Источники географической информации и методы работы 
с ними. Традиционные и новые методы географических 
исследований. Географические карты различной тематики 
и их практическое использование. «Сырые» источники 
информации и методы работы с ними (видеоблоги, 
тематические группы в соцсетях, художественная 
литература, путеводители, карты – их критический анализ) 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА 
Тема 1.1. Современная 
политическая карта мира 

Политическая карта мира. Исторические этапы ее 
формирования и современные особенности. Субъекты 
политической карты мира. Суверенные государства и 
несамоуправляющиеся государственные образования.  
Группировка стран по площади территории и численности 
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населения. Формы правления, типы государственного 
устройства и формы государственного режима 
Типология стран по уровню социально-экономического 
развития. Условия и особенности социально-
экономического развития развитых и развивающихся 
стран и их типы. 
Понятие о политической географии. Влияние 
международных отношений на политическую карту мира. 
Региональные и локальные конфликты. Основные 
политические и военные союзы в современном мире 

Тема 1.2. География мировых 
природных ресурсов 

Мировые природные ресурсы. Ресурсообеспеченность. 
Классификация видов природных ресурсов (минеральные, 
земельные, водные, биологические, агроклиматические и 
т.д.). Размещение различных видов природных ресурсов на 
территории мировой суши. Ресурсы Мирового океана. 
Территориальные сочетания природных ресурсов. 
Природно-ресурсный потенциал. 
Рациональное использование ресурсов и охрана 
окружающей среды 

Тема 1.3. География населения 
мира 

Современная демографическая ситуация.  
Численность населения мира и ее динамика. Наиболее 
населенные регионы и страны мира. Воспроизводство 
населения и его типы. Демографическая политика. 
Качество жизни населения. Территориальные различия в 
средней продолжительности жизни населения, 
обеспеченности чистой питьевой водой, уровне 
заболеваемости, младенческой смертности и грамотности 
населения. Индекс человеческого развития  
Современная структура населения 
Половозрастная структура населения. Расовый, 
этнолингвистический и религиозный состав населения 
мира. Социальная структура общества. Занятость 
населения. Размещение населения. 
Экономически активное и самодеятельное население. 
Качество рабочей силы в различных странах мира. 
Особенности размещения населения в регионах и странах 
мира. Миграции населения, их основные причины и 
направления. Урбанизация. Масштабы и темпы 
урбанизации в различных регионах и странах мира 
«Ложная» урбанизация, субурбанизация, урбанизация. 
Города-миллионеры, «сверхгорода» и мегалополисы 

Тема 1.4. Мировое хозяйство Современные особенности развития мирового хозяйства. 
Мировая экономика, исторические этапы ее развития. 
Международное географическое разделение труда. 
Международная специализация и кооперирование. 
Научно- технический прогресс и его современные 
особенности. Современные особенности развития 
мирового хозяйства. Социально-экономические модели 
стран. Интернационализация производства и глобализация 
мировой экономики. Региональная интеграция. Основные 
показатели, характеризующие место и роль стран в 
мировой экономике 
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РАЗДЕЛ 2. РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА 
Тема 2.1 Зарубежная Европа Место и роль Зарубежной Европы в мире. Особенности 

географического положения региона. История 
формирования его политической карты. Характеристика 
природно-ресурсного потенциала. Особенности населения 
Хозяйство стран Зарубежной Европы. Сельское хозяйство. 
Транспорт. Туризм. Особенности отраслевого состава 
промышленности. Особенности развития сельского 
хозяйства Зарубежной Европы. Уровень развития 
транспорта и туризма в Европе. *Развитие и размещение 
предприятий профильной отрасли в Европе. Германия и 
Великобритания как ведущие страны Зарубежной Европы. 
Условия их формирования и развития. Особенности 
политической системы. Природно-ресурсный потенциал, 
население, ведущие отрасли хозяйства и их 
территориальная структура.  

Тема 2.2 Зарубежная Азия Место и роль Зарубежной Азии в мире. Особенности 
географического положения региона. История 
формирования его политической карты. «Горячие точки» 
современной зарубежной Азии. Характерные черты 
природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства 
регионов зарубежной Азии. *Развитие и размещение 
предприятий профильной отрасли в Азии. Япония, Китай, 
Индия и страны Персидского залива как ведущие страны 
Зарубежной Азии. Условия их формирования и развития. 
Особенности политической системы. Природно-ресурсный 
потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их 
территориальная структура 

Тема 2.3 Африка Место и роль Африки в мире. Особенности 
географического положения региона. История 
формирования его политической карты. Характерные 
черты природно-ресурсного потенциала и особенности 
населения Африки 
Хозяйство стран Африки. Особенности хозяйства стран 
Африки. Особенности развития субрегионов Африки. 
Экономическая отсталость материка и пути ее 
преодоления. Развитие и размещение предприятий 
профильной отрасли в Африке 

Тема 2.4. Америка Место и роль Северной Америки в мире. Особенности 
географического положения региона. История 
формирования его политической карты. Характерные 
черты природно-ресурсного потенциала, населения и 
хозяйства. *Развитие и размещение предприятий 
профильной отрасли в Северной Америке  
США. Природные ресурсы, население и хозяйство США. 
Условия их формирования и развития. Особенности 
политической системы. Население США. Ведущие отрасли 
хозяйства и экономические районы США 
Канада. Природные ресурсы и хозяйство Канады. Условия 
их формирования и развития. Особенности политической 
системы. Население Канады. Ведущие отрасли хозяйства и 
экономические районы Канады. Место и роль Латинской 
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Америки в мире. Особенности географического положения 
региона. История формирования его политической карты. 
Население Латинской Америки 
Хозяйство стран Латинской Америки. Отрасли 
международной специализации. Территориальная 
структура хозяйства. Интеграционные группировки 
Бразилия и Мексика как ведущие страны Латинской 
Америки. Условия их формирования и развития. 
Особенности политической системы. Природно-ресурсный 
потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их 
территориальная структура. *Развитие и размещение 
предприятий профильной отрасли в Латинской Америке 

Тема 2.5 Австралия и Океания Место и роль Австралии и Океании в мире. Особенности 
географического положения региона. История 
формирования его политической карты. Особенности 
природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. 
Отраслевая и территориальная структура хозяйства 
Австралии и Новой Зеландии. Развитие и размещение 
предприятий профильной отрасли в Австралии и Океании 

Тема 2.6 Россия в современном 
мире 

Россия на политической карте мира. Изменение 
географического, геополитического и геоэкономического 
положения России на рубеже XX — XXI веков. Место 
России в мировом хозяйстве, ее участие в международной 
торговле товарами и других формах внешнеэкономических 
связей. Особенности территориальной структуры 
хозяйства. География отраслей международной 
специализации РФ. Развитие и размещение предприятий 
профильной отрасли в России 

РАЗДЕЛ 3. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
Тема 3.1 Классификация 
глобальных проблем. 
Глобальные прогнозы, гипотезы 
и проекты 

Глобальные проблемы человечества. Глобальные 
процессы.  
Континентальные, региональные, зональные, локальные 
проявления глобальных процессов. Понятие о глобальных 
проблемах современности — естественно-научных и 
общественных. Сырьевая, энергетическая, 
демографическая, продовольственная и экологическая 
проблемы как особо приоритетные, возможные пути их 
решения. Проблема преодоления отсталости 
развивающихся стран. Влияние предприятий профильной 
отрасли на глобальные проблемы.  
Роль географии в решении глобальных проблем 
человечества 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям 

Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 
самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 
углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
одной или нескольких практических работ. 
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Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 
расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 
содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 
практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  

− Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 
решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры – на занятиях имитируется деятельность какой-
либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) – в этих играх отрабатывается тактика 
поведения, действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения 
игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами 
распределяются роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными 
интересами; в процессе их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. 
«Деловой театр» (метод инсценировки) – в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение 
человека в этой обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять 
его действия, оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача 
метода инсценировки – научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать 
объективную оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их 
интересы, потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

− Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, 
суть которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 
видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 
отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

− Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они 
предполагают лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда 
содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования 
научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т. д.) и в 
виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо 
разработать рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

− Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 
простые, критические и экстремальные. 

− Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
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проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-
study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

− Тренинг (англ. training, от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 
форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 
межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 
заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 
обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 
бизнес-тренинг.  

− Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 
отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 
Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

− Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

− Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия – это целенаправленное 
обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя 
и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре 
установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 
управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 
оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 
заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 
желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 
вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 
широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

− Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата – сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

− Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 
направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 
участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  
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− Круглый стол – общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 
в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

− Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, проекты и др. 
работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются 
доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю 
в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме 
дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся 
предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, 
учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в 
то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

− Метод «мозговой штурм» («мозговая атака», англ. brainstorming) — оперативный 
метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 
участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов 
решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают 
наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 
экспертного оценивания.  

− Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

− Брифинг (англ. briefing от англ. brief – «короткий», «недолгий») – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

− Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная 
образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оценивания 
результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как подборка 
сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям 
 

РАЗДЕЛ 1. Общая характеристика мира 
 

Тема 1.1. Современная политическая карта мира 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Политическая карта мира.  
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2. Исторические этапы ее формирования и современные особенности. 
3. Субъекты политической карты мира. 
4. Суверенные государства и несамоуправляющиеся государственные образования.  
5. Группировка стран по площади территории и численности населения. Формы 

правления, типы государственного устройства и формы государственного режима 
 
Тема 1.2. География мировых природных ресурсов 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран (регионов) мира (по выбору) 
2. Выявление и обозначение регионов с неблагоприятной экологической ситуацией  
 
Тема 1.3. География населения мира 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Анализ особенностей населения в различных странах и регионах мира (особенности 

демографической ситуации, расселения, сравнительная оценка качества жизни населения, 
сравнительная оценка культурных традиций народов и др.) 

 
Тема 1.4. Мировое хозяйство 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Сравнительная характеристика ведущих факторов размещения производительных сил 
2. Определение хозяйственной специализации стран и регионов мира 
3. Составление экономико-географической характеристики развития социальной сферы  
4. Определение и обозначение стран-экспортеров основных видов промышленной и 
сельскохозяйственной продукции, видов сырья, районов международного туризма и отдыха. 

 
 
РАЗДЕЛ 2. Региональная характеристика мира 
 
Тема 2.1. Зарубежная Европа 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Характеристика особенностей природы, населения и хозяйства европейской страны 
 
Тема 2.2. Зарубежная Азия 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Сравнительная характеристика особенностей природы, населения и хозяйства стран 

Юго-Западной и Юго-Восточной Азии 
2. Место и роль Зарубежной Азии в мире. 
3. Япония, Китай, Индия и страны Персидского залива как ведущие страны Зарубежной 

Азии 
 
Тема 2.4. Америка 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Место и роль Северной Америки в мире. 
2. Природные ресурсы, население и хозяйство США. 
3. Ведущие отрасли хозяйства и экономические районы Канады 
4. Развитие и размещение предприятий профильной отрасли в Латинской Америке 
 
Тема 2.6 Россия в современном мире 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Оценка современного геополитического и геоэкономического положения России 
2. Определение роли России и ее отдельных регионов в международном географическом 
разделении труда 
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3. Определение отраслевой и территориальной структуры внешней торговли товарами России 
 
 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «География» предполагает изучение 
материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 
Аудиторные занятия проходят в форме лекционных, практических занятий. Самостоятельная 
работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к практическому занятию. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 
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− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 
целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-
исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 
определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных 
источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 
профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода 
обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по 
личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 
вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 
обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 
примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 
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самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 
составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 
специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 
выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 
изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 
запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 
сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 
лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 
постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 
Первичное – это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 
трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 
во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 
При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 
обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 
отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 
оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 
из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 
составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
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условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 
до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. referre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 
рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 
написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 
тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 
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общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 
формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 
заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
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Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 
следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 
композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 
исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 
знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 
обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 
практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 
перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-
правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 
допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 
рассматривали на лекционных или практических занятиях, исходя из содержания заданий в 
составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 
выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 
желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 
1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 
рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 
титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 
не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 
недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 
необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 
изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 
процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 
минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 
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Методические материалы по выполнению кейс-задания 

Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 
фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент 
учится проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания 
является отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 

1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации 

(объем 1 – 2 с). 
4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 

управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты и 
провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 
Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 

наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  
1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  

− титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

− все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 
описанием;  

− приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

− единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 
стандартами;  

− все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 
новейшими изданиями;  

− рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 
содержание или улучшают ее наглядность;  

− названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 
как они указываются в источнике. 
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Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации: 10-20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 
звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 
занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу, обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 
выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Методические материалы по выполнению лабораторного задания 

При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 
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3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 
практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение дисциплины (модуля) завершается промежуточной аттестацией. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 
Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 
углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На контрольном мероприятии 
промежуточной аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по 
дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ  

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в образовательной организации. Лекционное занятие 
представляет собой систематическое, последовательное, монологическое изложение 
педагогическим работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое 
занятие представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 
логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; 
отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях 
только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

− Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 
систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-
исследовательской работе; отчетность по курсу. 

− Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

− Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

− Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

− Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с 
аудиторией, диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения 
мнений и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

− Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 
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− Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при 
котором в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются в 
излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения 
только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного 
опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом 
методику подачи материала. 

− Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых 
проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных 
задач. Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 
ориентиры поиска ее решения. 

− Программированная лекция-консультация – педагогический работник сам 
составляет и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический 
работник сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение 
неправильных ответов. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 
проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 
формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 
лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 
активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 
донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 
подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен 
картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или 
иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того 
или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 
РАЗДЕЛ 1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ЧАСТЬ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕСТВА И 

ЧЕЛОВЕКА 
Тема 1.1. Современное 
состояние физической культуры 
и спорта 

Физическая культура как часть культуры общества и 
человека. Роль физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека. 
Современное представление о физической культуре: 
основные понятия; основные направления развития 
физической культуры в обществе и их формы организации. 
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) — программная и 
нормативная основа системы физического воспитания 
населения. Характеристика нормативных требований для 
обучающихся СПО 

Тема 1.2. Здоровье и здоровый 
образ жизни 

Понятие «здоровье» (физическое, психическое, 
социальное). Факторы, определяющие здоровье. 
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Психосоматические заболевания. Понятие «здоровый 
образ жизни» и его составляющие: режим труда и отдыха, 
профилактика и устранение вредных привычек, 
оптимальный двигательный режим, личная гигиена, 
закаливание, рациональное питание. Влияние 
двигательной активности на здоровье. Оздоровительное 
воздействие физических упражнений на организм 
занимающихся.  
Двигательная рекреация и ее роль в организации здорового 
образа жизни современного человека 

Тема 1.3. Современные системы 
и технологии укрепления и 
сохранения здоровья 

Современное представление о современных системах и 
технологиях укрепления и сохранения здоровья  
(дыхательная гимнастика, антистрессовая пластическая 
гимнастика, йога, глазодвигательная гимнастика, 
стрейтчинг, суставная гимнастика; лыжные прогулки по 
пересеченной местности, оздоровительная ходьба, 
северная или скандинавская ходьба и оздоровительный бег 
и др.). Особенности организации и проведения занятий в 
разных системах оздоровительной физической культуры и 
их функциональная направленность 

Тема 1.4. Основы методики 
самостоятельных занятий 
оздоровительной физической 
культурой и самоконтроль за 
индивидуальными 
показателями здоровья 

Формы организации самостоятельных занятий 
оздоровительной физической культурой и их особенности; 
соблюдение требований безопасности и гигиенических 
норм и правил во время занятий физической культурой. 
Организация занятий физическими упражнениями 
различной направленности: подготовка к занятиям 
физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и 
одежды, планирование занятий с разной функциональной 
направленностью). Нагрузка и факторы регуляции 
нагрузки при проведении самостоятельных занятий 
физическими упражнениями. Основные принципы 
построения самостоятельных занятий. Самоконтроль за 
индивидуальными показателями физического развития, 
умственной и физической работоспособностью, 
индивидуальными показателями физической 
подготовленности. Дневник самоконтроля. Физические 
качества, средства их совершенствования. 

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫМ ВИДАМ 
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 2.1 Подбор упражнений, 
составление и проведение 
комплексов упражнений для 
различных форм организации 
занятий физической культурой 

Освоение методики составления и проведения комплексов 
упражнений утренней зарядки, физкультминуток, 
физкультпауз, комплексов упражнений для коррекции 
осанки и телосложения. Освоение методики составления и 
проведения комплексов упражнений различной 
функциональной направленности 

Тема 2.2 Составление и 
проведение самостоятельных 
занятий по подготовке к сдаче 
норм и требований ВФСК 
«ГТО» 

Освоение методики составления и проведения комплексов 
упражнений для подготовки к выполнению тестовых 
упражнений 
Освоение методики составления планов-конспектов и 
выполнения самостоятельных заданий по подготовке к 
сдаче норм и требований ВФСК «ГТО» 

Тема 2.3 Методы самоконтроля Применение методов самоконтроля и оценка умственной и 
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и оценка умственной и 
физической работоспособности 

физической работоспособности для специалистов 
социальной работы 

Тема 2.4. Физические 
упражнения для 
оздоровительных форм занятий 
физической культурой 

Освоение упражнений современных оздоровительных 
систем физического воспитания ориентированных на 
повышение функциональных возможностей организма, 
поддержания работоспособности, развитие основных 
физических качеств 

Тема 2.5. Гимнастика 
Основная гимнастика Техника безопасности на занятиях гимнастикой.  

Выполнение строевых упражнений, строевых приёмов: 
построений и перестроений, передвижений, размыканий и 
смыканий, поворотов на месте. Выполнение 
общеразвивающих упражнений без предмета и с 
предметом; в парах, в группах, на снарядах и тренажерах. 
Выполнение прикладных упражнений: ходьбы и бега, 
упражнений в равновесии, лазанье и перелазание, метание 
и ловля, поднимание и переноска груза, прыжки 

Аэробика Освоение базовых, основных и модифицированных шагов 
аэробики, прыжков, передвижений, танцевальных 
движений в оздоровительной аэробике. Выполнение 
упражнений аэробного характера для совершенствования 
функциональных систем организма (дыхательной, 
сердечно-сосудистой). Комплексы для развития 
физических способностей средствами аэробики, в т.ч. с 
использованием новых видов оборудования и направлений 
аэробики (классическая, степ-аэробика, фитбол-аэробика и 
т. п.). 

Гимнастические упражнения с 
элементами Самбо 

Техника безопасности при занятиях самбо. Специально-
подготовительные упражнений для техники самозащиты.  
Освоение/совершенствование навыков самостраховки, 
безопасного падения, освобождения от захватов, уход с 
линии атаки. 
Силовые упражнения и единоборства в парах. Игровые 
ситуации и подвижные игры 

Тема 2.6 Физическая культура в 
режиме трудового дня 

Зоны риска физического здоровья в социальной 
деятельности. Рациональная организация труда, факторы 
сохранения и укрепления здоровья, профилактика 
переутомления. Составление профессиограммы. 
Определение принадлежности  специальности 
«Информационные системы и программирование» к 
группе труда. 

Тема 2.7. Составление и 
проведение комплексов 
упражнений для различных 
форм организации занятий 
физической культурой при 
решении профессионально-
ориентированных задач 

Освоение методики составления и проведения комплексов 
упражнений для производственной гимнастики, 
комплексов упражнений для профилактики 
профессиональных заболеваний с учётом специфики 
профессиональной деятельности специалиста по 
социальной работе. Освоение методики составления и 
проведения комплексов упражнений для 
профессионально-прикладной физической подготовки с 
учётом специфики социальной деятельности 

Тема 2.8 
Профессионально-прикладная 

Характеристика профессиональной деятельности: группа 
труда, рабочее положение, рабочие движения, 
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физическая подготовка функциональные системы, обеспечивающие трудовой 
процесс, внешние условия или производственные 
факторы, профессиональные заболевания. Освоение 
комплексов упражнений для производственной 
гимнастики различных групп профессий (первая, вторая, 
третья, четвертая группы профессий) 

2.9 Спортивные игры 
Футбол Техника безопасности на занятиях футболом. Освоение и 

совершенствование техники выполнения приёмов игры: 
удар по мячу носком, серединой подъема, внутренней, 
внешней частью подъема; остановки мяча внутренней 
стороной стопы; остановки мяча внутренней стороной 
стопы в прыжке, остановки мяча подошвой. Правила игры 
и методика судейства. Техника нападения. Действия 
игрока без мяча: освобождение от опеки противника. 
Освоение/совершенствование приёмов тактики защиты и 
нападения. Выполнение технико-тактических приёмов в 
игровой деятельности (учебная игра) 

Баскетбол Техника безопасности на занятиях баскетболом. Освоение 
и совершенствование техники выполнения приёмов игры: 
перемещения, остановки, стойки игрока, повороты; ловля 
и передача мяча двумя и одной рукой, на месте и в 
движении, с отскоком от пола;  ведение мяча на месте, в 
движении, по прямой с изменением скорости, высоты 
отскока и направления, по зрительному и слуховому 
сигналу; броски одной рукой, на месте, в движении, от 
груди, от плеча; бросок после ловли и после ведения мяча, 
бросок мяча. Освоение и совершенствование приёмов 
тактики защиты и нападения. Выполнение технико-
тактических приёмов в игровой деятельности 

Волейбол Техника безопасности на занятиях волейболом. Освоение 
и совершенствование техники выполнения приёмов игры: 
стойки игрока, перемещения, передача мяча, подача, 
нападающий удар, прием мяча снизу двумя руками, прием 
мяча одной рукой с последующим нападением и перекатом 
в сторону, на бедро и спину, прием мяча одной рукой в 
падении. Освоение/совершенствование приёмов тактики 
защиты и нападения 
Выполнение технико-тактических приёмов в игровой 
деятельности 

Тема 2.10. Спортивные игры, 
отражающие национальные, 
региональные или 
этнокультурные особенности 

Освоение и совершенствование техники выполнения 
приёмов игры. Развитие физических способностей 
средствами игры. 

Тема 2.11. Лёгкая атлетика Техника безопасности на занятиях легкой атлетикой. 
Техника бега высокого и низкого старта, стартового 
разгона, финиширования; Совершенствование техники 
спринтерского бега. Совершенствование техники 
(кроссового бега, средние и длинные дистанции (2 000 м 
(девушки) и 3 000 м (юноши)) Совершенствование техники 
эстафетного бега (4 *100 м, 4*400 м; бега по прямой с 
различной скоростью). Совершенствование техники 
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прыжка в длину с разбега. Совершенствование техники 
прыжка в высоту с разбега. Совершенствование техники 
метания гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши); 
Развитие физических способностей средствами лёгкой 
атлетики Подвижные игры и эстафеты с элементами 
легкой атлетики. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям 

Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 
самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 
углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 
расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 
содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 
практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  

− Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 
решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры – на занятиях имитируется деятельность какой-
либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) – в этих играх отрабатывается тактика 
поведения, действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения 
игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами 
распределяются роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными 
интересами; в процессе их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. 
«Деловой театр» (метод инсценировки) – в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение 
человека в этой обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять 
его действия, оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача 
метода инсценировки – научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать 
объективную оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их 
интересы, потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

− Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, 
суть которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 
видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 
отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  
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− Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они 
предполагают лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда 
содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования 
научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т. д.) и в 
виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо 
разработать рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

− Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 
простые, критические и экстремальные. 

− Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-
study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

− Тренинг (англ. training, от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 
форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 
межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 
заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 
обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 
бизнес-тренинг.  

− Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 
отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 
Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

− Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

− Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия – это целенаправленное 
обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя 
и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре 
установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 
управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 
оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 
заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 
желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 
вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 
широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  



11  

− Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата – сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

− Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 
направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 
участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

− Круглый стол – общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 
в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

− Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, проекты и др. 
работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются 
доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю 
в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме 
дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся 
предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, 
учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в 
то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

− Метод «мозговой штурм» («мозговая атака», англ. brainstorming) — оперативный 
метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 
участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов 
решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают 
наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 
экспертного оценивания.  

− Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  
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− Брифинг (англ. briefing от англ. brief – «короткий», «недолгий») – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

− Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная 
образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оценивания 
результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как подборка 
сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям 
 

РАЗДЕЛ 2. Методические основы обучения различным видам физкультурно-
спортивной деятельности 

 
Тема 2.1. Подбор упражнений, составление и проведение комплексов упражнений 

для различных форм организации занятий физической культурой 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Освоение методики составления и проведения комплексов упражнений утренней 
зарядки, физкультминуток, физкультпауз, комплексов упражнений для коррекции 
осанки и телосложения 

2. Освоение методики составления и проведения комплексов упражнений различной 
функциональной направленности 
 
Тема 2.2. Составление и проведение самостоятельных занятий по подготовке к 

сдаче норм и требований ВФСК «ГТО» 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Освоение методики составления и проведения комплексов упражнений для подготовки к 
выполнению тестовых упражнений 

2. Освоение методики составления планов-конспектов и выполнения самостоятельных 
заданий по подготовке к сдаче норм и требований ВФСК «ГТО» 
 
Тема 2.3. Методы самоконтроля и оценка умственной и физической 

работоспособности 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Применение методов самоконтроля и оценка умственной и физической 
работоспособности для специалистов социальной работы 
 
Тема 2.4. Физические упражнения для оздоровительных форм занятий физической 

культурой 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Освоение упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания 
ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, 
поддержания работоспособности, развитие основных физических качеств 
 
Тема 2.5. Гимнастика 
Основная гимнастика 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Техника безопасности на занятиях гимнастикой.  
2. Выполнение строевых упражнений, строевых приёмов: построений и перестроений, 

передвижений, размыканий и смыканий, поворотов на месте.  
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3. Выполнение общеразвивающих упражнений без предмета и с предметом; в парах, в 
группах, на снарядах и тренажерах. 

4. Выполнение прикладных упражнений: ходьбы и бега, упражнений в равновесии, 
лазанье и перелазание, метание и ловля, поднимание и переноска груза, прыжки 

 
Аэробика 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Освоение базовых, основных и модифицированных шагов аэробики, прыжков, 

передвижений, танцевальных движений в оздоровительной аэробике.  
2. Выполнение упражнений аэробного характера для совершенствования 

функциональных систем организма (дыхательной, сердечно-сосудистой).  
3. Комплексы для развития физических способностей средствами аэробики, в т.ч. с 

использованием новых видов оборудования и направлений аэробики (классическая, степ-
аэробика, фитбол-аэробика и т. п.). 

 
Гимнастические упражнения с элементами Самбо 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Техника безопасности при занятиях самбо.  
2. Специально-подготовительные упражнений для техники самозащиты.  
3. Освоение/совершенствование навыков самостраховки, безопасного падения, 

освобождения от захватов, уход с линии атаки. 
4. Силовые упражнения и единоборства в парах. 
 
 
Тема 2.8. Профессионально-прикладная физическая подготовка 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Характеристика профессиональной деятельности: группа труда, рабочее положение, 

рабочие движения, функциональные системы, обеспечивающие трудовой процесс, внешние 
условия или производственные факторы, профессиональные заболевания 

 
Тема 2.9 Спортивные игры 
Футбол 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Техника безопасности на занятиях футболом. 
2. Правила игры и методика судейства.  
3. Техника нападения. 
 
Баскетбол 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Техника безопасности на занятиях баскетболом. 
2. Освоение и совершенствование техники выполнения приёмов игры: перемещения, 

остановки, стойки игрока, повороты; ловля и передача мяча двумя и одной рукой, на месте и в 
движении, с отскоком от пола;  ведение мяча на месте, в движении, по прямой с изменением 
скорости, высоты отскока и направления, по зрительному и слуховому сигналу; броски одной 
рукой, на месте, в движении, от груди, от плеча; бросок после ловли и после ведения мяча, 
бросок мяча 

 
Волейбол 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Техника безопасности на занятиях волейболом.  
2. Освоение и совершенствование техники выполнения приёмов игры: стойки игрока, 

перемещения, передача мяча, подача, нападающий удар, прием мяча снизу двумя руками, 
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прием мяча одной рукой с последующим нападением и перекатом в сторону, на бедро и спину, 
прием мяча одной рукой в падении 

 
Тема 2.10. Спортивные игры, отражающие национальные, региональные или 

этнокультурные особенности 
Вопросы для самоподготовки: 
Развитие физических способностей средствами игры 
 
Тема 2.11. Лёгкая атлетика 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Развитие физических способностей средствами лёгкой атлетики. 
2. Подвижные игры и эстафеты с элементами легкой атлетики. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Физическая культура» предполагает 
изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 
Аудиторные занятия проходят в форме лекционных, практических занятий. Самостоятельная 
работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 



15  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 
лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к практическому занятию. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-
исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 
определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных 
источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 
профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода 
обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по 
личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 
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При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 
вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 
обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 
примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 
самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 
составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 
специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 
выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 
изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 
запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 
сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 
лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 
постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 
Первичное – это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 
трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 
во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 
При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 
обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 
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отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 
оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 
из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 
составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 
до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. referre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 
рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 
написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 
тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  
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Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 
формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 
заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
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Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 
распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 
приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 
композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 
исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 
знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 
обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 
практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 
перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-
правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 
допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 
рассматривали на лекционных или практических занятиях, исходя из содержания заданий в 
составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 
выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 
желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 
1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 
рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 
титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 
не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 
недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 
необходимый материал.  
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3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 
изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 
процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 
минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Методические материалы по выполнению кейс-задания 

Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 
фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент 
учится проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания 
является отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 

1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации 

(объем 1 – 2 с). 
4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 

управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты и 
провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 
Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 

наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  
1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
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− титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

− все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 
описанием;  

− приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

− единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 
стандартами;  

− все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 
новейшими изданиями;  

− рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 
содержание или улучшают ее наглядность;  

− названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 
как они указываются в источнике. 

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации: 10-20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 
звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 
занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу, обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 
выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
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3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 
практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Методические материалы по выполнению лабораторного задания 

При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение дисциплины (модуля) завершается промежуточной аттестацией. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 
Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 
углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На контрольном мероприятии 
промежуточной аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по 
дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ  

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в образовательной организации. Лекционное занятие 
представляет собой систематическое, последовательное, монологическое изложение 
педагогическим работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое 
занятие представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 
логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; 
отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях 
только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

− Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 
систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-
исследовательской работе; отчетность по курсу. 

− Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

− Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

− Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

− Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с 
аудиторией, диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения 
мнений и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

− Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 
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− Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при 
котором в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются в 
излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения 
только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного 
опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом 
методику подачи материала. 

− Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых 
проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных 
задач. Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 
ориентиры поиска ее решения. 

− Программированная лекция-консультация – педагогический работник сам 
составляет и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический 
работник сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение 
неправильных ответов. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 
проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 
формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 
лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 
активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 
донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 
подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен 
картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или 
иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того 
или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 
РАЗДЕЛ 1. МИР ОПАСНОСТЕЙ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

Тема 1.1. В чем особенности 
картины опасностей 
современной молодежи 

Понятие: опасность — это способность 
явлений, процессов, объектов в системе «человек – среда 
обитания» в определенных условиях причинять вред 
людям, природной среде и материальным ресурсам;  
опасность как система – «объект защиты - источник 
опасности - негативное воздействие,  
опасность как процесс 1) накопления отклонений от 
нормального состояния или процесса; 2) инициирование 
негативной способности/чрезвычайного события; 3) 
актуализация негативных факторов; 4) 
локализация/прекращение действия негативных факторов; 
предметное действие: моделирование поля опасностей на 
примере современной молодежи; 
правило действия : чтобы выявить и описать опасности 
нужно определить условия, при которых элемент системы 
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человек – среда обитания становится причиной нанесения 
вреда человеку алгоритм выявления и классификации 
опасностей (по происхождению, по кругам опасностей) 

Тема 1.2. Как выявить 
опасности развития 

Понятие: опасности развития - это способность 
явлений, процессов, объектов в системе 
«человек/общество – Жизнь» в определенных условиях 
препятствовать/нарушать закон сохранения Жизни  
Предметное действие: целе-и ценностное полагание в 
ситуации конфликта в развитии между требованием 
сохранения Жизни и дефицитами в развитии 
Правило действия: чтобы выявить, что является опасным 
фактором/препятствием на пути к прогрессу 
общества/самореализации человека (мечте/цели), 
необходимо соотнести требование закона сохранения 
Жизни как общественного и человеческого смысла/ нормы 
развития с внутренними и внешними условиями его 
нарушения  
Алгоритм целе-и ценностного полагания в ситуации 
конфликта в развитии 

Тема 1.3. Как выявить и 
описать опасности на дорогах 

Понятие: опасности на дорогах - это способность 
явлений, процессов, объектов в системе «человек-участник 
дорожного движения – среда дорожного движения» в 
определенных условиях причинять вред людям, среде и 
материальным ресурсам; 
Предметное действие: выявлять и описывать опасности 
для разных участников дорожного движения (пешеход, 
электросамокатчик/райдер, мотоциклист); 
Правило действия: чтобы выявить и описать опасности на 
дорогах нужно определить условия, при которых элемент 
системы «человек-участник дорожного движения – среда 
дорожного движения» становится причиной нанесения 
вреда человеку; 
Алгоритм выявления и описания опасностей на дорогах 

Тема 1.4. Как выявить и 
описать опасности в ситуации 
пожара в общественном месте 

Понятие: опасность пожара в общественном месте – это 
способность явлений, процессов горения, горючих 
материалов и объектов причинять вред людям и 
материальным ресурсам; 
Предметное действие: выявлять и описывать опасности в 
ситуации пожара в общественном месте 
Правило действия: чтобы выявить и описать опасности 
пожара нужно определить условия пожара, при которых 
элемент системы «человек – общественное место» 
становится причиной нанесения вреда человеку 
Алгоритм выявления и описание опасностей в ситуации 
пожара в общественном месте (на примере торгового 
центра, кинотеатра, клуба) 

Тема 1.5. Как выявить и 
описать опасности в ситуации 
захвата заложников в 
общественном месте (ЧС) 

Понятие: опасности ситуации захвата заложников в 
общественном месте  
предметное действие: выявить и описать опасности в 
ситуации захвата заложников в общественном месте 
правило действия: чтобы выявить и описать опасности 
нужно определить условия, при которых заложнику может 
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быть нанесен вред 
алгоритм выявления и описания опасностей в ситуации 
захвата заложников террористами, стрельбе в 
общественных местах (колледже, публичном 
мероприятии) 

Тема 1.6. Опасности в 
окружающей среде для 
предупреждения и защиты от 
них, в том числе в 
чрезвычайных ситуациях (на 
примере предупреждения 
пожара в социальных 
учреждениях) 

Понятие: опасности ситуации пожара в социальных 
учреждениях 
Предметное действие: выявлять и описывать опасности в 
окружающей среде для предупреждения и защиты от них, 
в том числе в чрезвычайных ситуациях; 
Правило действия: чтобы выявить и описать опасности 
нужно определить условия, при которых пациентам и 
работникам социальных учреждений может быть нанесен 
вред 
Алгоритм выявления и описания опасностей в ситуации 
пожара в социальных учреждениях 

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РИСКА 
Тема 2.1 Как измерять 
опасности 

Понятие: риск – это количественная мера опасности, 
сочетание 1) вероятности (или частоты) нанесения ущерба 
и 2) тяжести этого ущерба для объекта защиты; 
- приемлемый риск - уровень опасности, который на 
данном этапе социально-экономического и научно-
технического развития общество считает допустимым 
Предметное действие: определение вероятности 
осуществления риска и масштаба последствий воздействия 
вредных и опасных факторов среды для разработки/выбора 
мер по профилактике и защите 
Правило действия: чтобы оценить риск, нужно рассчитать 
вероятность наступления негативного события и 
определить тяжесть его последствий  
Алгоритм расчета риска по формуле 

Тема 2.2 Как оценить риски на 
дорогах 

Понятие: риски на дорогах - количественная мера 
опасности для участника дорожного движения, 
сочетающая риск 1) вероятности (или частоты) 
негативного события/ДТП и 2) тяжести его ущерба жизни 
и здоровью; 
Предметное действие: определение вероятности 
осуществления риска (по формуле) и масштаба 
последствий воздействия опасных факторов дорожного 
движения в отношении различных его участников для 
разработки/выбора мер по профилактике и защите 
Правило действия: чтобы оценить риск негативного 
события/ДТП для участника дорожного движения, нужно 
рассчитать вероятность наступления негативного события 
и определить тяжесть его последствий для участника 
дорожного движения  
Алгоритм оценки риска для разных участников дорожного 
движения (пешеход, электросамокатчик/райдер, 
мотоциклист) 

Тема 2.3 Как оценить риски в 
ситуации пожара в 
общественном месте (ЧС) 

Понятие: риски в ситуации пожара в общественном месте 
- количественная мера опасности для посетителя, 
сочетающая риск 1) вероятности (или частоты) пожара и 2) 
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тяжести его ущерба жизни и здоровью от опасных 
факторов пожара (ожоги, отравление угарным газом, 
гибель)  
Предметное действие: определение вероятности 
осуществления риска пожара в общественном месте (по 
формуле) и масштаба последствий воздействия опасных 
факторов пожара на посетителей для разработки/выбора 
мер по профилактике и защите 
Правило действия: чтобы оценить риск негативного 
события - пожара в общественном месте, нужно 
рассчитать вероятность его наступления (по формуле) и 
определить тяжесть его последствий для посетителей 
Алгоритм оценки рисков опасных факторов пожара в 
общественном месте (торговом центре, клубе, интернате 
для престарелых) 

Тема 2.4. Как оценить риск 
реализации ситуации захвата 
заложников/стрельбы в 
общественном месте (ЧС) 

Понятие: риск захвата заложников в общественном месте 
- количественная мера опасности для посетителя, 
сочетающая риск 1) вероятности (или частоты) захвата 
заложников/стрельбы и 2) тяжести его ущерба жизни и 
здоровью (травмы, в т.ч. психологическая, ранения, 
гибель)  
Предметное действие: определение вероятности 
осуществления риска (по формуле) и масштаба/тяжести 
последствий воздействия опасных факторов захвата 
заложников/стрельбы в общественном месте для 
разработки/выбора мер по профилактике и защите 
посетителей 
Правило действия: чтобы оценить риск захвата 
заложников/стрельбы в общественном месте, нужно 
рассчитать вероятность наступления негативного события 
и определить тяжесть его последствий для посетителей 
алгоритм оценки рисков в ситуации захвата 
заложников/стрельбы в общественном месте 

Тема 2.5 Как оценить риски для 
здоровья в подростковом 
возрасте 

Понятие: риски для здоровья – количественная мера 
опасности заболеваний (в т.ч. смертельно опасных, 
инфекционных, нервно-психологических) и смерти от 
других факторов, сочетающая риск 1) вероятности (или 
частоты) негативного события и 2) тяжести его ущерба 
жизни и здоровью (заболевания, травмы, гибель)   
Предметное действие: определение вероятности 
осуществления опасных и вредных факторов риска для 
жизни и здоровья подростков (по формуле) и тяжести 
последствий их воздействия для разработки/выбора мер по 
профилактике и защите 
Правило действия: чтобы оценить риск опасных и вредных 
факторов для жизни и здоровья в подростковом возрасте, 
нужно рассчитать вероятность наступления негативного 
события и определить тяжесть его последствий  
Алгоритм оценки рисков для жизни и здоровья подростков 

Тема 2.6 Оценка рисков на 
рабочем месте медицинского 
работника 

Понятие: риск в социальных учреждениях 
Предметное действие: определение вероятности 
осуществления риска и масштаба последствий воздействия 
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вредных и опасных факторов среды для специалиста 
социальной работы;  разработка  мер по профилактике и 
защите специалиста социальной работы 

РАЗДЕЛ 3. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ 

Тема 3.1 Понятие о защите от 
опасности 

Понятие: Защита от опасностей – это способы и методы 
снижения уровня и продолжительности действия 
опасностей на человека (природу). Правило: чтобы 
защитить объект от опасностей, необходимо снизить 
негативное влияние источников опасности (сокращением 
значения риска и размеров опасных зон), его выведением 
из опасной зоны; применением экобиозащитной техники и 
средств индивидуальной защиты  
Предметное действие: выбор мер (способы, методы, 
средства, модели поведения) для защиты от опасностей 
окружающей среды, в том числе в чрезвычайной ситуации 
Правило действия: чтобы выбрать меры для защиты 
объекта от опасностей окружающей среды, в том числе в 
чрезвычайной ситуации, необходимо подобрать согласно 
нормативным требованиям оптимальные/ 
доступность+функциональность/ средства индивидуальной 
защиты, модели безопасного поведения, обозначить пути 
выхода из опасной зоны, сформулировать правила 
поведения/техники безопасности 
Алгоритм выбора способа защиты на основе нормативных 
документов 

Тема 3.2 Как снизить риски для 
здоровья. Профилактика 
заболеваний. Здоровый образ 
жизни 

Понятие: защита жизни и здоровья - способы и методы 
снижения уровня действия вредных и опасных факторов 
для физического и психического здоровья   
Предметное действие: выбор мер (способов, методов, 
средств, образа жизни) для защиты жизни и здоровья от 
опасностей окружающей среды 
Правило действия: чтобы выбрать меры снижения уровня 
действия вредных и опасных факторов для здоровья от 
опасностей окружающей, необходимо подобрать согласно 
гигиеническим нормам/требованиям оптимальные 
средства профилактики заболевания, модели безопасного 
поведения, в т.ч. в пандемию 
Алгоритм выбора способа профилактики 
типичных/смертельно опасных для подростков 
заболеваний (инфекционных, психологических) 

Тема 3.3 Как защититься от 
опасностей на дорогах 

Понятие: защита жизни и здоровья участников дорожного 
движения - способы и методы снижения уровня действия 
опасных факторов дорожного движения 
Предметное действие: выбор мер (средств 
индивидуальной защиты, правил, моделей поведения) для 
защиты жизни и здоровья участников дорожного движения 
Правило действия: чтобы выбрать меры защиты жизни и 
здоровья участников дорожного движения, необходимо 
подобрать средства индивидуальной защиты, правила и 
модели поведения на основе ПДД и иных нормативных 
документов 
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Алгоритм выбора мер защиты жизни и здоровья 
участников дорожного движения (на выбор) 

Тема 3.4. Как безопасно вести 
себя в ситуации пожара в 
общественном месте 

Понятие: защита жизни и здоровья в условиях пожара - 
способы и методы снижения уровня действия опасных 
факторов пожара за счет выведения объекта защиты из 
опасной зоны, применения средств пожаротушения и 
индивидуальной защиты  
Предметное действие: выбор мер (средств 
пожаротушения, индивидуальной защиты, правил, 
моделей поведения) для защиты жизни и здоровья в 
условиях пожара в общественном месте 
Правило действия: чтобы выбрать меры защиты жизни и 
здоровья в условиях пожара, необходимо подобрать 
доступные средства пожаротушения индивидуальной 
защиты и модель поведения адекватно ситуации пожара 
Алгоритм выбора мер защиты жизни и здоровья при 
пожаре (в своем жилище, в колледже, в торговом центре, 
на рабочем месте) в разных условиях (задымления, 
активного огня, затруднений эвакуации) 

Тема 3.5 Как безопасно вести 
себя в ситуации захвата 
заложников в общественном 
месте (ЧС) 

Понятие: защита жизни и здоровья в ситуации захвата 
заложников в общественном месте - способы и методы 
снижения уровня действия опасных факторов теракта за 
счет выведения объекта защиты из опасной зоны, 
применения моделей безопасного поведения, включая 
способы психологической защиты 
Предметное действие: выбор мер (средств 
индивидуальной защиты, правил, моделей поведения) для 
защиты жизни и здоровья в ситуации захвата 
заложников/стрельбы в общественном месте 
Правило действия: чтобы выбрать меры защиты жизни и 
здоровья в ситуации захвата заложников в общественном 
месте, необходимо подобрать способы и методы снижения 
уровня действия опасных факторов теракта/стрельбы за 
счет выведения объекта защиты из опасной зоны, 
применения моделей безопасного поведения 

Тема 3.6 Определение методов 
защиты от опасностей на 
рабочем месте медицинского 
работника 

Основные причины травматизма и профессиональных 
заболеваний: технические, организационные, санитарно-
гигиенические, психофизиологические. Методы 
уменьшения опасностей на рабочем месте, выбор средств 
индивидуальной и коллективной защиты. Типовые 
отраслевые нормы выдачи средств индивидуальной 
защиты 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 
Тема 4.1. История создания 
Вооруженных Сил России 

Понятие о Вооруженных Сил России, обеспечении 
безопасности нашей страны. Предназначение 
Вооруженных Сил РФ. Реформирование Армии и Флота. 

Тема 4.2 Основные понятия о 
воинской обязанности 

Понятие о воинском учете, обязательной подготовке к 
военной службе, призыве на военную службу, 
прохождении военной службы по призыву, пребывании в 
запасе, призыве на военные сборы и прохождение военных 
сборов в период пребывания в запасе, а также воинская 
обязанность в период военного времени, военного 
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положения и в период мобилизации. 
Тема 4.3 Основные понятия о 
психологической совместимости 
членов воинского коллектива 
(экипажа, боевого расчета). 
Тренинг бесконфликтного 
общения и саморегуляции 

Понятие о психологических основах взаимодействия 
военнослужащих в коллективе, совместной 
жизнедеятельности военнослужащих. Понятие конфликта 
и его влияние на уровень боеспособности и боеготовности 
отделения, экипажа, расчета. Понятие о способах 
бесконфликтного общения в условиях военной службы. 

Тема 4.4 Как стать офицером 
РА. Основные виды военных 
образовательных учреждений 
профессионального образования 

Понятие об офицерском составе, порядке поступления и 
обучения в военных образовательных учреждениях, 
требованиях, предъявляемых к подготовке офицеров. 
Кодексе чести Российского офицера, требованиях 
общества, предъявляемых к офицеру. 

Тема 4.5 Строевая подготовка Понятия об одиночной строевой подготовке и слаживания 
подразделений. Правила и алгоритмы предметных 

действий: Строевой стойки. Выполнение команд 
«Становись, Равняйсь, Смирно, Вольно, Заправиться". 
Повороты на месте. Перестроение из одношереножного 
строя в двухшереножный строй и обратно. Движение 
строевым шагом. Повороты в движении. Прохождение в 
составе подразделения торжественным маршем и в составе 
подразделения с песней. Приветствие в движении. 

Тема 4.6 Огневая подготовка. 
Порядок неполной сборки и 
разборки ММГ АК-74 

Понятие о назначении и боевых свойствах оружия, его 
устройстве, мерах безопасности при обращении с оружием 
и патронами, о неполной и полной разборке автомата, 
назначении частей, узлов и механизмов автомата.  
Правило и алгоритмы предметных действий: неполной 
разборки, сборки автомата 
Правила и приемы стрельбы, способов поиска целей и 
управления огнем, действиях по командам руководителя 
стрельб 

РАЗДЕЛ 5. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ 
Тема 5.1. Помощь при 
состояниях вызванных 
нарушением сознания 

Понятие об эпилепсии, инсульте, обмороке, инфаркте, 
диабете, токсикологическом опьянении.  
Правила и алгоритмы поведения и оказания первой 
помощи при этих состояниях 

Тема 5.2. Первая помощь при 
неотложных состояниях: закон 
и порядок оказания. Алгоритм 
помощи пострадавшим при 
ДТП и ЧС 

Понятие о неотложных состояниях в УК РФ Статья 124, 
Статья 125, Правила проведения диагностики и помощи в 
неотложных состояниях  
Алгоритм Оказание первой помощи при остановке сердца, 
искусственная вентиляция легких 
Понятие об ДТП и ЧС на транспорте.  
Правила помощи при травмах рук, ног, головы, при 
переломах, вывихах, ушибах и т.д.  
Алгоритмы оказание первой помощи при травмах, 
ранениях, переломах. 
Отработка моделей поведения при ЧС на транспорте 

Тема 5.3. Алгоритм помощи при 
кровотечениях и ранениях 

Понятие о видах кровотечений, средствах 
обеззараживания и дезинфекции. 
Правило остановки кровотечений способом наложение 
жгута и закрутки.   
Алгоритмы оказания первой помощи при кровотечениях 

Тема 5.4. Оказание помощи Понятие об экстремальных ситуациях в природных 
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подручными средствами в 
природных условиях 

условиях.  
Способы и особенности фиксации конечностей.  
Способы транспортировки пострадавших.  
Способы согревания на открытой местности,  
Вынужденное автономное существование. 
Правило добычи: воды, пищи, огня. Временное жилище. 

Тема 5.5. Помощь при 
воздействии температур на 
организм человека. Способы 
самоспасения. 

Понятие об ожогах и их видах (термические, химические, 
кислотные, щелочные).  
Правило алгоритм помощи при ожогах различных видов. 
Способы самоспасения. Первая помощь пострадавшем на 
производстве. Алгоритм поведения при ЧС. 

Тема 5.6. Методы оказания 
первой помощи гражданам при 
ЧС и автомобильных 
катастрофах 

Тематическая экскурсия в Центр медицины и катастроф с 
применением практических навыков по отработке 
неотложных состояний на тренажере для реанимационных 
действий. Выявление причин травмирования на 
производстве, в транспорте и в общественных местах. 
Самостоятельный выбор методов и средств помощи 
пострадавшим в ДТП, на производстве. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям 

Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 
самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 
углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 
расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 
содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 
практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  

− Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 
решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры – на занятиях имитируется деятельность какой-
либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) – в этих играх отрабатывается тактика 
поведения, действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения 
игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами 
распределяются роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными 
интересами; в процессе их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. 
«Деловой театр» (метод инсценировки) – в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение 
человека в этой обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять 
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его действия, оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача 
метода инсценировки – научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать 
объективную оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их 
интересы, потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

− Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, 
суть которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 
видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 
отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

− Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они 
предполагают лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда 
содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования 
научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т. д.) и в 
виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо 
разработать рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

− Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 
простые, критические и экстремальные. 

− Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-
study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

− Тренинг (англ. training, от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 
форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 
межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 
заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 
обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 
бизнес-тренинг.  

− Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 
отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 
Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

− Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  
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− Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия – это целенаправленное 
обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя 
и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре 
установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 
управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 
оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 
заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 
желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 
вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 
широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

− Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата – сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

− Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 
направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 
участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

− Круглый стол – общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 
в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

− Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, проекты и др. 
работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются 
доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю 
в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме 
дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся 
предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, 
учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в 
то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

− Метод «мозговой штурм» («мозговая атака», англ. brainstorming) — оперативный 
метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 
участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов 
решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают 
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наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 
экспертного оценивания.  

− Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

− Брифинг (англ. briefing от англ. brief – «короткий», «недолгий») – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

− Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная 
образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оценивания 
результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как подборка 
сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям 
 

РАЗДЕЛ 1. Мир опасностей современной молодежи 
 

Тема 1.2. Как выявить опасности развития 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Целе-и ценностное полагание в ситуации конфликта в развитии между требованием 

сохранения Жизни и дефицитами в развитии.  
 
Тема 1.3. Как выявить и описать опасности на дорогах 
Вопросы для самоподготовки: 
1. выявления и описания опасностей на дорогах 
2. выявлять и описывать опасности для разных участников дорожного движения 

(пешеход, электросамокатчик/райдер, мотоциклист); 
 
Тема 1.4. Как выявить и описать опасности в ситуации пожара в общественном 

месте 
Вопросы для самоподготовки: 

1. выявлять и описывать опасности в ситуации пожара в общественном месте 
2. выявления и описание опасностей в ситуации пожара в общественном месте (на примере 
торгового центра, кинотеатра, клуба) 

 
Тема 1.5. Как выявить и описать опасности в ситуации захвата заложников в 

общественном месте (ЧС) 
Вопросы для самоподготовки: 
1. выявления и описания опасностей в ситуации захвата заложников террористами, 

стрельбе в общественных местах (колледже, публичном мероприятии) 
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РАЗДЕЛ 2. Методы оценки риска 
 
Тема 2.2. Как оценить риски на дорогах 
Вопросы для самоподготовки: 
1. определение вероятности осуществления риска (по формуле) и масштаба последствий 

воздействия опасных факторов дорожного движения в отношении различных его участников 
для разработки/выбора мер по профилактике и защите 

2. риск негативного события/ДТП для участника дорожного движения, нужно рассчитать 
вероятность наступления негативного события и определить тяжесть его последствий для 
участника дорожного движения 

3. оценки риска для разных участников дорожного движения (пешеход, 
электросамокатчик/райдер, мотоциклист) 

 
Тема 2.3. Как оценить риски в ситуации пожара в общественном месте (ЧС) 
Вопросы для самоподготовки: 
1. определение вероятности осуществления риска пожара в общественном месте (по 

формуле) и масштаба последствий воздействия опасных факторов пожара на посетителей для 
разработки/выбора мер по профилактике и защите 

2. оценить риск негативного события - пожара в общественном месте, нужно рассчитать 
вероятность его наступления (по формуле) и определить тяжесть его последствий для 
посетителей 

3. оценки рисков опасных факторов пожара в общественном месте (торговом центре, 
клубе, интернате для престарелых) 

 
Тема 2.4. Как оценить риск реализации ситуации захвата заложников/стрельбы в 

общественном месте (ЧС) 
Вопросы для самоподготовки: 
1. определение вероятности осуществления риска (по формуле) и масштаба/тяжести 
последствий воздействия опасных факторов захвата заложников/стрельбы в 
общественном месте для разработки/выбора мер по профилактике и защите посетителей 
2. оценки рисков в ситуации захвата заложников/стрельбы в общественном месте 
 
Тема 2.5. Как оценить риски для здоровья в подростковом возрасте 
Вопросы для самоподготовки: 
1. определение вероятности осуществления опасных и вредных факторов риска для 

жизни и здоровья подростков (по формуле) и тяжести последствий их воздействия для 
разработки/выбора мер по профилактике и защите 

2. оценки рисков для жизни и здоровья подростков 
 
 
РАЗДЕЛ 3. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
 
Тема 3.2 Как снизить риски для здоровья.  
Вопросы для самоподготовки: 
1. выбор мер (способов, методов, средств, образа жизни) для защиты жизни и здоровья 

от опасностей окружающей среды 
2. выбор способа профилактики типичных/смертельно опасных для подростков 

заболеваний (инфекционных, психологических) 
 
Тема 3.3 Как защититься от опасностей на дорогах  
Вопросы для самоподготовки: 
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1. защита жизни и здоровья участников дорожного движения - способы и методы 
снижения уровня действия опасных факторов дорожного движения 

2. выбор мер (средств индивидуальной защиты, правил, моделей поведения) для защиты 
жизни и здоровья участников дорожного движения 

 
Тема 3.4. Как безопасно вести себя в ситуации пожара в общественном месте  
Вопросы для самоподготовки: 
1. защита жизни и здоровья в условиях пожара - способы и методы снижения уровня 

действия опасных факторов пожара за счет выведения объекта защиты из опасной зоны, 
применения средств пожаротушения и индивидуальной защиты 

2. выбор мер (средств пожаротушения, индивидуальной защиты, правил, моделей 
поведения) для защиты жизни и здоровья в условиях пожара в общественном месте 

 
Тема 3.5 Как безопасно вести себя в ситуации захвата заложников в общественном 

месте (ЧС)  
Вопросы для самоподготовки: 
1. защита жизни и здоровья в ситуации захвата заложников в общественном месте - 

способы и методы снижения уровня действия опасных факторов теракта за счет выведения 
объекта защиты из опасной зоны, применения моделей безопасного поведения, включая 
способы психологической защиты 

2. выбор мер (средств индивидуальной защиты, правил, моделей поведения) для защиты 
жизни и здоровья в ситуации захвата заложников/стрельбы в общественном месте 

 
Тема 3.6 Определение методов защиты от опасностей на рабочем месте 

медицинского работника 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные причины травматизма и профессиональных заболеваний: технические, 

организационные, санитарно-гигиенические, психофизиологические.  
2. Методы уменьшения опасностей на рабочем месте, выбор средств индивидуальной и 

коллективной защиты.  
3. Типовые отраслевые нормы выдачи средств индивидуальной защиты 
 
 
Раздел 4. Основы военной службы 
 
Тема 4.3 Основные понятия о психологической совместимости членов воинского 

коллектива (экипажа, боевого расчета). Тренинг бесконфликтного общения и 
саморегуляции 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие о психологических основах взаимодействия военнослужащих в коллективе, 

совместной жизнедеятельности военнослужащих.  
2. Понятие конфликта и его влияние на уровень боеспособности и боеготовности 

отделения, экипажа, расчета.  
3. Понятие о способах бесконфликтного общения в условиях военной службы. 
 
Тема 4.5 Строевая подготовка 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятия об одиночной строевой подготовке и слаживания подразделений.  
2. Правила и алгоритмы предметных действий: Строевой стойки.  
3. Выполнение команд «Становись, Равняйсь, Смирно, Вольно, Заправиться".  
4. Повороты на месте.  
5. Перестроение из одношереножного строя в двухшереножный строй и обратно. 
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6. Движение строевым шагом. Повороты в движении.  
7. Прохождение в составе подразделения торжественным маршем и в составе 

подразделения с песней. Приветствие в движении. 
 
Тема 4.6 Огневая подготовка. Порядок неполной сборки и разборки ММГ АК-74 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие о назначении и боевых свойствах оружия, его устройстве, мерах 

безопасности при обращении с оружием и патронами, о неполной и полной разборке автомата, 
назначении частей, узлов и механизмов автомата.  

2. Правило и алгоритмы предметных действий: неполной разборки, сборки автомата 
3. Правила и приемы стрельбы, способов поиска целей и управления огнем, действиях по 

командам руководителя стрельб 
 
 
Раздел 5. Основы медицинских знаний 
 
Тема 5.2. Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок оказания. 

Алгоритм помощи пострадавшим при ДТП и ЧС 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие о неотложных состояниях в УК РФ Статья 124, Статья 125, Правила 

проведения диагностики и помощи в неотложных состояниях  
2. Алгоритм Оказание первой помощи при остановке сердца, искусственная вентиляция 

легких 
3. Понятие об ДТП и ЧС на транспорте.  
4. Правила помощи при травмах рук, ног, головы, при переломах, вывихах, ушибах и т.д.  
5. Алгоритмы оказание первой помощи при травмах, ранениях, переломах. 
6. Отработка моделей поведения при ЧС на транспорте 
 
Тема 5.3. Алгоритм помощи при кровотечениях и ранениях 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие о видах кровотечений, средствах обеззараживания и дезинфекции. 
2. Правило остановки кровотечений способом наложение жгута и закрутки.   
3. Алгоритмы оказания первой помощи при кровотечениях 
 
Тема 5.4. Оказание помощи подручными средствами в природных условиях 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие об экстремальных ситуациях в природных условиях.  
2. Способы и особенности фиксации конечностей.  
3. Способы транспортировки пострадавших.  
4. Способы согревания на открытой местности,  
5. Вынужденное автономное существование. 
6. Правило добычи: воды, пищи, огня. Временное жилище. 
 
Тема 5.6. Методы оказания первой помощи гражданам при ЧС и автомобильных 

катастрофах 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Выявление причин травмирования на производстве, в транспорте и в общественных 

местах.  
2. Самостоятельный выбор методов и средств помощи пострадавшим в ДТП, на 

производстве. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях 
и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекционных, 
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 
форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к практическому занятию. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 
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− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 
целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-
исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 
определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных 
источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 
профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода 
обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по 
личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 
вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 
обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 
примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 



21  

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 
составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 
специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 
выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 
изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 
запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 
сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 
лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 
постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 
Первичное – это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 
трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 
во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 
При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 
обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 
отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 
оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 
из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 
составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
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условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 
до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. referre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 
рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 
написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 
тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 
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общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 
формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 
заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
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Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 
следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 
композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 
исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 
знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 
обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 
практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 
перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-
правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 
допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 
рассматривали на лекционных или практических занятиях, исходя из содержания заданий в 
составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 
выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 
желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 
1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 
рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 
титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 
не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 
недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 
необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 
изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 
процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 
минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 
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Методические материалы по выполнению кейс-задания 

Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 
фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент 
учится проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания 
является отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 

1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации 

(объем 1 – 2 с). 
4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 

управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты и 
провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 
Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 

наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  
1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  

− титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

− все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 
описанием;  

− приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

− единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 
стандартами;  

− все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 
новейшими изданиями;  

− рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 
содержание или улучшают ее наглядность;  

− названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 
как они указываются в источнике. 
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Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации: 10-20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 
звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 
занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу, обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 
выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Методические материалы по выполнению лабораторного задания 

При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 
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3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 
практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение дисциплины (модуля) завершается промежуточной аттестацией. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 
Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 
углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На контрольном мероприятии 
промежуточной аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по 
дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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