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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

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

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1.1. Сущность и 

функции самоменеджмента 

 

Понятие и сущность самоменеджмента. Содержание 

основных функций самоменеджмента. Целеполагание в 

карьере и карьерное планирование. Значение 

самоменеджмента в профессиональной деятельности 

людей.  

РАЗДЕЛ 1.2. Эффективность и 

результативность личной 

деятельности 

 

Традиционные технологии самоменеджмента в 

молодежной сфере. Инновационные технологии 

личностного развития 

РАЗДЕЛ 1.3. Принципы 

личного целеполагания 

 

Личная эффективность и результативность в краткосрочной и 
долгосрочной перспективах. Принципы формирования плана 

действий с учетом результативности и эффективности. 

Целеполагание: подходы к работе в организациях. 
Целеполагание: ценности как основа целеполагания в 

организациях. Целеполагание: цели и ключевые области из 

формирования в организациях. Целеполагание: подходы к 
определению целей менеджера в организациях. Целеполагание: 

Life management и жизненные цели. Целеполагание: SMART- 

цели и надцели в организациях. 

РАЗДЕЛ 2.1. Тайм-менеджмент 

как элемент самоменеджмента 

 

 

История становления тайм-менеджмента в России. 

История становления тайм-менеджмента за рубежом. 

Время как невосполнимый ресурс. Хронометраж времени 

в организациях сервиса. Понятие ресурса времени. 

Системы учета и инвентаризации времени. Причины 

дефицита времени. Методы управления своим временем. 

Принципы и приемы организации времени. Экономия 
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усилий. Классификация расходов времени. Планирование 

в тайм-менеджменте. Система контекстного планирования 

в организациях. Планирование дня менеджера в 

организациях. Результато-ориентированное планирование 

в организациях. Обзор задач в тайм-менеджменте в 

организациях. Оптимизация расходов времени в 

организациях 

 

РАЗДЕЛ 2.2. Технологии 

самомаркетинга и 

самопрезентации 

 

Концепция самомаркетинга. Самоимиджирование, 

самокоррекция, самомониторинг, самопрезентация. Этапы 

самомаркетинга. Основныее правила самомаркетинга. 

Компоненты самомаркетинга. Технологии публичного 

выступления. Искусство убеждения. Требования и правила 

подготовки отчетов, докладов, статей в рамках учебной и 

профессиональной деятельности 

 

РАЗДЕЛ 2.3. Профилактика 

личной профессиональной 

деформации, 

профессиональной усталости, 

профессионального 

«выгорания» 

 

Профессиональное становление. Основные ступени. 

Профессиональное здоровье. Профессиональные 

деструкции. Тенденции профессиональных деструкций. 

Основные концепции профессионального выгорания. 

Степени выраженности профессионального выгорания (по 

Гринбергу). Фазы профессионального выгорания (по 

Буришу). Фазы стресса (по Бойко). Симптомы 

профессионального выгорания. Объективные и 

субъективные факторы профессионального выгорания. 

Трудоголизм. Профилактика профессионального 

выгорания. 

 

 

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 
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начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

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

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  
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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 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 
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оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

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

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

Раздел 1.1 Сущность и функции самоменеджмента 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1.1 

1. Объясните понятие и сущность, цели и задачи, принципы и содержание 

менеджмента. 

2. Объясните суть управления как науки, искусства, функции, процесса и аппарата. 
3. В чем заключается специфика менеджмента в молодежной сфере? 

4. Какие факторы влияют на становление и развитие менеджмента молодежной сферы? 

 

Примерные перечень рефератов к Разделу 1.1: 

1. Обустройство кабинета (офиса). 

2. Планировка рабочих мест. 

3. Техническое оснащение рабочих мест. 

4. Информационное обеспечение работы специалиста по работе с 

молодежью специалиста по работе с молодежью. 

5. Виды служебных документов, требования, текст служебных документов. 

6. Коммуникации в работе специалиста по работе с молодежью.  

7. Публичное выступление: методы подготовки к выступлению 
8. Композиция     публичного выступления 

 

Раздел 1.2 Эффективность и результативность личной деятельности  

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1.2 

1. Объясните понятие и сущность технологии менеджмента в молодежной сфере. 
2. Перечислите традиционные технологии менеджмента, поясните 

особенности их разработки и применения в молодежной сфере. 

3. Перечислите инновационные технологии менеджмента, поясните 

особенности их разработки и применения в молодежной сфере. 

 

Примерные перечень рефератов к Разделу 1.2: 

1. Деловое общение и переговоры. 

2. Деловые совещания: подготовка, проведение. 
3. Кризисы, конфликты и крушение управленческих карьер. 

4. Личностный потенциал и возможности специалиста по работе с молодежью. 

5. Резюме: вид, формы, способы подготовки. 

6. Сопроводительное письмо: структура, содержание. 

7. Рекомендации, рекомендательные письма. 

8. Телефонный звонок: правила и структура построения телефонного разговора. 

9. Самопрезентация: понятие, значение, организация. 

10. Механизмы самопрезентации. Навыки уверенного поведения. 
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11. Система «Паблик рилейшнз». 

12. Карьера и имидж. 

13. Критерии выбора модели социального поведения. 

14. Умение оставлять о себе хорошее впечатление. 

15. Формула Бетона. 

16. Компоненты имиджа делового человека. 

 

Раздел 1.3 Принципы личного целеполагания  

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1.3 

1. Каковы его цели в работе специалиста по работе с молодежью? 
2. Перечислите основные подходы к определению целей самоменеджмента. 

3. Что означает Life management и жизненные цели? 

4. Поясните, в чем состоят SMART-цели? 

 

Примерные перечень рефератов к Разделу 1.3: 

1. Концепции психологического времени. 

2. Понятия психологического, социального, профессионального времени. 
3. Индивидуальное восприятие времени. 

4. Свойства времени в переживании человеком. 

5. Временная компетентность и ее основные компоненты. 

6. Своевременность как критерий личной организации времени. 

7. Типологии личностной организации времени. 

8. Временные стратегии. 

9. Основные подходы к управлению временем. 

10. Постановка и конструирование целей в развернутой временной перспективе. 

11. Принципы и правила целеполагания. 

12. Процедуры учета и приемы планирования времени, расстановки 

временных приоритетов. 

13. Внутренние часы. 

14. Индивидуальный стиль и ритм работоспособности. 

15. Факторы потери времени. 

16. Индивидуальные особенности распределения временных ресурсов. 

 

Раздел 2.1 Тайм-менеджмент как элемент самоменеджмента 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2.1 

1. Что означает понятие «тайм-менеджмент»? 

2. Какова его цель? Принципы? 
3. Назовите методы и технологии управления временем. 

 

Примерные перечень рефератов к Разделу 2.1: 

Примерный перечень тем реферата: 

1. Понятие ресурса времени и его определение 

2. Инвентаризация и анализ времени 

3. Методы управления свои временем. Основы тайм-менеджмента. 

4. Принципы и приемы организации времени  
 

Примерное индивидуальное задание к Разделу 2.1: 

Составить инвентаризацию и анализ собственного времени (за последние сутки). 

 

Раздел 2.2 Технологии самомаркетинга и самопрезентации 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2.2 

1. Концепция самомаркетинга.  
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2. Самоимиджирование. 

3. Самокоррекция.  

4. Самомониторинг.  

5. Самопрезентация. 

 

Примерные перечень рефератов к Разделу 2.2: 

1. Концепции самомаркетинга. 

2. Этапы самомаркетинга.  

3. Основныее правила самомаркетинга. 

4. Компоненты самомаркетинга.  

5. Технологии публичного выступления.  

6. Искусство убеждения.  

 

Раздел 2.3 Профилактика личной профессиональной деформации, 

профессиональной усталости, профессионального «выгорания» 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2.3 

1. Профессиональное становление.  

2. Профессиональное здоровье.  

3. Профессиональные деструкции.  

4. Основные концепции профессионального выгорания.  

5. Симптомы профессионального выгорания.  

6. Объективные и субъективные факторы профессионального выгорания.  

7. Профилактика профессионального выгорания. 

 

Примерные перечень рефератов к Разделу 2.3: 

1. Профессиональное становление. Основные ступени. 

2. Профессиональное здоровье. 

3. Тенденции профессиональных деструкций. 

4. Основные концепции профессионального выгорания. 

5. Степени выраженности профессионального выгорания (по Гринбергу).  

6. Фазы профессионального выгорания (по Буришу).  

7. Фазы стресса (по Бойко). 

8. Симптомы профессионального выгорания. 

9. Объективные и субъективные факторы профессионального выгорания. 

10. Трудоголизм. 

11. Профилактика профессионального выгорания. 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Самоменеджмент специалиста по работе 

с молодежью» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в 

ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
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При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

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

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 
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конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

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

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. 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);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  
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5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

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

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

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

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

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

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

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

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

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

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

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

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

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

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
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При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 
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– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

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

контрольные вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 
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«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 
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3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 
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3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам бакалавриата в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам бакалавриата в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю).  
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

САМОМЕНЕДЖМЕНТ СПЕЦИАЛИСТА ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ 

 

РАЗДЕЛ 1.1. Сущность и функции самоменеджмента 

Цели занятия: сформировать представление о сущности и функциях самоменеджмента. 

Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Понятие и сущность самоменеджмента. Содержание 

основных функций самоменеджмента. Целеполагание в 

карьере и карьерное планирование. Значение 

самоменеджмента в профессиональной деятельности людей.  

Обзорная лекция 

 

 

РАЗДЕЛ 1.2. Эффективность и результативность личной деятельности  

Цели занятия: сформировать представление об эффективности и результативности 

личной деятельности 

Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Традиционные технологии самоменеджмента в молодежной 

сфере. Инновационные технологии личностного развития  
Проблемная лекция 

 

РАЗДЕЛ 1.3. Принципы личного целеполагания 
Цели занятия: сформировать представление о принципах личного целеполагания. 
Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Личная эффективность и результативность в краткосрочной 

и долгосрочной перспективах. Принципы формирования 

плана действий с учетом результативности и эффективности. 

Целеполагание: подходы к работе в организациях. 

Целеполагание: ценности как основа целеполагания в 

организациях. Целеполагание: цели и ключевые области из 

формирования в организациях. Целеполагание: подходы к 

определению целей менеджера в организациях. 

Целеполагание: Life management и жизненные цели. 

Целеполагание: SMART- цели и надцели в организациях. 

Проблемная лекция 

 

 

РАЗДЕЛ 2.1. Тайм-менеджмент как элемент самоменеджмента  

Цели занятия: сформировать представление о тайм-менеджменте как элементе 

самоменеджмента. 
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Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 История становления тайм-менеджмента в России. История 

становления тайм-менеджмента за рубежом. Время как 

невосполнимый ресурс. Хронометраж времени в 

организациях сервиса. Понятие ресурса времени. Системы 

учета и инвентаризации времени. Причины дефицита 

времени. Методы управления своим временем. Принципы и 

приемы организации времени. Экономия усилий. 

Классификация расходов времени. Планирование в тайм-

менеджменте. Система контекстного планирования в 

организациях. Планирование дня менеджера в организациях. 

Результато-ориентированное планирование в организациях. 

Обзор задач в тайм-менеджменте в организациях. 

Оптимизация расходов времени в организациях 

 

Проблемная лекция 

 

РАЗДЕЛ 2.2 Технологии самомаркетинга и самопрезентации 

Цели занятия: сформировать представление о технологиях самомаркетинга и 

самопрезентации 

Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Концепция самомаркетинга. Самоимиджирование, 

самокоррекция, самомониторинг, самопрезентация. Этапы 

самомаркетинга. Основныее правила самомаркетинга. 

Компоненты самомаркетинга. Технологии публичного 

выступления. Искусство убеждения. Требования и правила 

подготовки отчетов, докладов, статей в рамках учебной и 

профессиональной деятельности 

праздника, культурно-досугового мероприятия. 

 

Проблемная лекция 

 

РАЗДЕЛ 2.3. Профилактика личной профессиональной деформации, 

профессиональной усталости, профессионального «выгорания» 
Цели занятия: сформировать представление о профилактике личной 

профессиональной деформации, профессиональной усталости, профессионального 

«выгорания» 
Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Профессиональное становление. Основные ступени. 

Профессиональное здоровье. Профессиональные 

деструкции. Тенденции профессиональных деструкций. 

Основные концепции профессионального выгорания. 

Степени выраженности профессионального выгорания (по 

Гринбергу). Фазы профессионального выгорания (по 

Буришу). Фазы стресса (по Бойко). Симптомы 

Проблемная лекция 
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профессионального выгорания. Объективные и 

субъективные факторы профессионального выгорания. 

Трудоголизм. Профилактика профессионального выгорания. 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

САМОМЕНЕДЖМЕНТ СПЕЦИАЛИСТА ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ 

 

РАЗДЕЛ 1.1. Сущность и функции самоменеджмента 

Цели занятия: сформировать у студентов умения и навыки использования знаний о 

сущности и функциях самоменеджмента. 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Понятие и сущность самоменеджмента. Содержание 

основных функций самоменеджмента. Целеполагание в 

карьере и карьерное планирование. Значение 

самоменеджмента в профессиональной деятельности людей.  

Семинарское занятие 

 

Форма практического задания: реферат.  

Примерные задания контрольной работы: 

1. Обустройство кабинета (офиса). 

2. Планировка рабочих мест. 

3. Техническое оснащение рабочих мест. 

4. Информационное обеспечение работы специалиста по работе с 

молодежью специалиста по работе с молодежью. 

5. Виды служебных документов, требования, текст служебных документов. 

6. Коммуникации в работе специалиста по работе с молодежью.  
7. Публичное выступление: методы подготовки к выступлению 

8. Композиция     публичного выступления 
 

РАЗДЕЛ 1.2. Эффективность и результативность личной деятельности  

Цели занятия: сформировать у студентов умения и навыки использования знаний о 

досуге молодежи в современном обществе 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Традиционные технологии самоменеджмента в молодежной 

сфере. Инновационные технологии личностного развития  
Семинарское занятие 

 

Форма практического задания: реферат.  

Примерные задания контрольной работы: 

1. Деловое общение и переговоры. 

2. Деловые совещания: подготовка, проведение. 
3. Кризисы, конфликты и крушение управленческих карьер. 

4. Личностный потенциал и возможности специалиста по работе с молодежью. 

5. Резюме: вид, формы, способы подготовки. 
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6. Сопроводительное письмо: структура, содержание. 

7. Рекомендации, рекомендательные письма. 

8. Телефонный звонок: правила и структура построения телефонного разговора. 

9. Самопрезентация: понятие, значение, организация. 
10. Механизмы самопрезентации. Навыки уверенного поведения. 

11. Система «Паблик рилейшнз». 

12. Карьера и имидж. 

13. Критерии выбора модели социального поведения. 

14. Умение оставлять о себе хорошее впечатление. 
15. Формула Бетона. 

16. Компоненты имиджа делового человека. 

 

РАЗДЕЛ 1.3. Принципы личного целеполагания 
Цели занятия: сформировать у студентов умения и навыки использования принципов 

личного целеполагания 
Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Личная эффективность и результативность в краткосрочной 

и долгосрочной перспективах. Принципы формирования 

плана действий с учетом результативности и эффективности. 

Целеполагание: подходы к работе в организациях. 

Целеполагание: ценности как основа целеполагания в 

организациях. Целеполагание: цели и ключевые области из 

формирования в организациях. Целеполагание: подходы к 

определению целей менеджера в организациях. 

Целеполагание: Life management и жизненные цели. 

Целеполагание: SMART- цели и надцели в организациях. 

Семинарское занятие 

 

Форма практического задания: реферат 

Примерный перечень тем презентаций: 

1. Концепции психологического времени. 

2. Понятия психологического, социального, профессионального времени. 
3. Индивидуальное восприятие времени. 

4. Свойства времени в переживании человеком. 

5. Временная компетентность и ее основные компоненты. 

6. Своевременность как критерий личной организации времени. 

7. Типологии личностной организации времени. 

8. Временные стратегии. 

9. Основные подходы к управлению временем. 
10. Постановка и конструирование целей в развернутой временной перспективе. 

11. Принципы и правила целеполагания. 

12. Процедуры учета и приемы планирования времени, расстановки 

временных приоритетов. 

13. Внутренние часы. 

14. Индивидуальный стиль и ритм работоспособности. 

15. Факторы потери времени. 

16. Индивидуальные особенности распределения временных ресурсов. 
 

 

РАЗДЕЛ 2.1. Тайм-менеджмент как элемент самоменеджмента  
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Цели занятия: сформировать у студентов умения и навыки использования тайм-

менеджмента как элемента самоменеджмента культурно-досуговой деятельности 
Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 История становления тайм-менеджмента в России. История 

становления тайм-менеджмента за рубежом. Время как 

невосполнимый ресурс. Хронометраж времени в 

организациях сервиса. Понятие ресурса времени. Системы 

учета и инвентаризации времени. Причины дефицита 

времени. Методы управления своим временем. Принципы и 

приемы организации времени. Экономия усилий. 

Классификация расходов времени. Планирование в тайм-

менеджменте. Система контекстного планирования в 

организациях. Планирование дня менеджера в организациях. 

Результато-ориентированное планирование в организациях. 

Обзор задач в тайм-менеджменте в организациях. 

Оптимизация расходов времени в организациях 

Семинарское занятие 

 

Форма практического задания: индивидуальное задание, реферат. 

Примерный перечень тем реферата: 

1. Понятие ресурса времени и его определение 

2. Инвентаризация и анализ времени 

3. Методы управления свои временем. Основы тайм-менеджмента. 

4. Принципы и приемы организации времени  
 

Примерное индивидуальное задание: 

Составить инвентаризацию и анализ собственного времени (за последние сутки). 

 

РАЗДЕЛ 2.2 Технологии самомаркетинга и самопрезентации 

Цели занятия: сформировать у студентов умения и навыки использования технологии 

самомаркетинга и самопрезентации 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Концепция самомаркетинга. Самоимиджирование, 

самокоррекция, самомониторинг, самопрезентация. Этапы 

самомаркетинга. Основныее правила самомаркетинга. 

Компоненты самомаркетинга. Технологии публичного 

выступления. Искусство убеждения. Требования и правила 

подготовки отчетов, докладов, статей в рамках учебной и 

профессиональной деятельности 

 

Семинарское занятие 

 

Форма практического задания: реферат. 

Примерный перечень тем рефератов: 

1. Концепции самомаркетинга. 

2. Этапы самомаркетинга.  

3. Основные правила самомаркетинга. 

4. Компоненты самомаркетинга.  
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5. Технологии публичного выступления.  

6. Искусство убеждения.  

 

РАЗДЕЛ 2.3. Профилактика личной профессиональной деформации, 

профессиональной усталости, профессионального «выгорания» 
Цели занятия: сформировать у студентов умения и навыки профилактики личной 

профессиональной деформации, профессиональной усталости, профессионального 

«выгорания» 
Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Профессиональное становление. Основные ступени. 

Профессиональное здоровье. Профессиональные 

деструкции. Тенденции профессиональных деструкций. 

Основные концепции профессионального выгорания. 

Степени выраженности профессионального выгорания (по 

Гринбергу). Фазы профессионального выгорания (по 

Буришу). Фазы стресса (по Бойко). Симптомы 

профессионального выгорания. Объективные и 

субъективные факторы профессионального выгорания. 

Трудоголизм. Профилактика профессионального выгорания. 

 

Семинарское занятие 

 

Форма практического задания: реферат. 

Примерный перечень заданий контрольной работы: 

1. Профессиональное становление. Основные ступени. 

2. Профессиональное здоровье. 

3. Тенденции профессиональных деструкций. 

4. Основные концепции профессионального выгорания. 

5. Степени выраженности профессионального выгорания (по Гринбергу).  

6. Фазы профессионального выгорания (по Буришу).  

7. Фазы стресса (по Бойко). 

8. Симптомы профессионального выгорания. 

9. Объективные и субъективные факторы профессионального выгорания. 

10. Трудоголизм. 

11. Профилактика профессионального выгорания. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 



5  

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

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

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Демография и  качество жизни 

Тема 1. Демография и  качество жизни 
Социальный институт: понятие, процесс 

эволюции, виды, функции. Брак как социальный 

институт. Формы и виды брака. Сожительство 

(гражданский брак): преимущества и недостатки. 

Брачный договор. Семья как система. Системные 

описания семьи. Основные типологии семьи. 

Распространенность брачно-семейных структур. 

Демографическая типология современной семьи. 

Понятие жизненного цикла семьи. История 

исследования этапов жизненного цикла семьи в 

России и за рубежом. Характеристика основных 

стадий развития семьи. Понятие и статус молодой 

семьи. Основные типы молодых семей. 

 

РАЗДЕЛ 2. Семейные ценности в молодежном социуме 

Тема 1. Семейные ценности в 

молодежном социуме Семья и семейный образ жизни в системе 

ценностей молодежи. Cемейные ценности как 

важная составляющая ценностного ядра россиян. 

Подготовка молодежи к браку и репродуктивное 

поведение российской молодежи. Брачное 

поведение, брачный статус. Ценностные 

ориентации молодежи в отношении брака и семьи. 

Динамика браков и разводов. Организация 
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планирования семьи: тенденции и противоречия. 

Семья и семейный образ жизни в системе 

ценностей молодежи. 

 

Раздел 3. Технологии социальной работы с разными типами семьёй 

Тема 1. Технологии социальной 

работы с разными типами семьёй Молодая семья как особый тип современной 

российской семьи. Статусные характеристики 

молодой семьи. Процесс становления и 

функционирования молодой семьи: проблемы, 

тенденции. Демографические прогнозы: понятие, 

виды. Понятие и сущность ответственного 

родительства. 

Раздел. 4. Брачность и рождаемость в молодежной  среде 

Тема 1. Брачность и рождаемость в 

молодежной  среде Сущность понятия «государственная семейная 

политика» (ГСП). Государственная семейная 

политика как составная часть политики 

государства. Формирование государственной 

семейной политики РФ в 90-х гг. ХХ в. Цели, 

задачи, принципы, направления 

государственной семейной политики РФ. 

Особенности и проблемы реализации ГСП, 

эффективность мер по поддержанию 

социального статуса российской семьи. 

Законодательное обеспечение государственной 

семейной политики Российской Федерации. 

Идеология и стратегия формирования 

законодательной базы государственной 

семейной политики в современной России. 

Основные положения в вопросах семейной 

политики. 

Раздел 5. Молодая семья в современном российском обществе 

Тема 1. Молодая семья в современном 

российском обществе Сущность и содержание понятия «социальная 

защита семьи». Молодая семья как объект и 

субъект социальной защиты. Задачи социальной 

защиты молодой семьи. Демографические, 

экономические, социально- психологические 

характеристики семьи как индикаторы ее 

социальной защищенности. Классификация форм 

социальной защиты молодой семьи: в зависимости 

от роли субъекта получателя; по способу учета 

компенсации социального риска; по субъектному 

составу; по субъектному составу; в зависимости от 

степени охвата субъектов получателей. Система 

социальной защиты молодой семьи: подсистема 

социального обеспечения, подсистема защиты 

молодой семьи от чрезвычайных ситуаций, 

подсистема обеспечения занятости, подсистема 

защиты сбережений и денежных средств. 
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Раздел 6. Реализация государственной молодежной политики: формы и механизмы 

Тема 1. Реализация государственной 

молодежной политики: формы и 

механизмы 

Сущность и содержание понятия «социальная 

защита семьи». Молодая семья как объект и 

субъект социальной защиты. Задачи социальной 

защиты молодой семьи. Демографические, 

экономические, социально- психологические 

характеристики семьи как индикаторы ее 

социальной защищенности. Классификация форм 

социальной защиты молодой семьи: в зависимости 

от роли субъекта получателя; по способу учета 

компенсации социального риска; по субъектному 

составу; по субъектному составу; в зависимости от 

степени охвата субъектов получателей. Система 

социальной защиты молодой семьи: подсистема 

социального обеспечения, подсистема защиты 

молодой семьи от чрезвычайных ситуаций, 

подсистема обеспечения занятости, подсистема 

защиты сбережений и денежных средств 

 

 

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 
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должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

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

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 
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вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

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

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 
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оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. БРАК КАК ОСНОВА СЕМЬИ 

 

Тема 1. Брак как основа семьи 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Демографическая политика, цель, сущность и содержание 
2. Концепция семейно-демографической политики в России 

3. Реализация Национального проекта «Демография»: проблемы, тенденции. 

4. Человеческий капитал: понятие, сущность. 

5. Методика определения качества жизни населения. 

6. Тенденции изменения качества жизни населения в мире, России и других 

странах. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СЕМЬЯ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ И МАЛАЯ 

СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА 

 

Тема 2. Семья как социальный институт и малая социальная группа 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные социальные институты, их виды. 
2. Семья как социальный институт и малая социальная группа 

3. Классификация семей. 

4. Сущность и подходы к изучению ценностных ориентаций молодежи. 

5. Cемейные ценности как важная составляющая ценностного ядра россиян. 

6. Подготовка молодежи к браку. 

 

РАЗДЕЛ 3. МОЛОДАЯ СЕМЬЯ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Тема 3. Молодая семья в современном российском обществе 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Молодая семья как особый тип современной российской семьи. 
2. Статусные характеристики молодой семьи. 
3. Процесс становления и функционирования молодой семьи: проблемы, тенденции 

4. Демографические прогнозы: понятие, виды. 

5. Репродуктивное поведение молодежи . 
6. Понятие и сущность ответственного родительства 

 

РАЗДЕЛ 4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА: ПРИНЦИПЫ, 

НАПРАВЛЕНИЯ, МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Тема 4. Государственная семейная политика: принципы, направления, 

механизмы реализации   

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Модели семейной политики в зарубежных странах: 
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основные принципы построения. 

2. Основные виды мотивации семейной политики в зарубежных странах. 

3. Приоритетные задачи семейной политики, 

сформулированные мировым сообществом. 

 

РАЗДЕЛ 5. ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ МОЛОДОЙ СЕМЬИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Тема 5. Организация социальной защиты молодой семьи в Российской 

Федерациии.  

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Учреждения социального обслуживания семьи: виды, цели, 

задачи, структура, направления деятельности. 

2. История развития служб социальной помощи семье. 

3. Задачи организации службы социальной помощи семье и пути 

ее решения в нашей стране. 

4. Основные функции социального работника при оказании помощи. 

5. Подготовка профессиональных кадров для социальной работы с семьей и 

детьми. 

Раздел 6. Реализация государственной молодежной политики: формы и 

механизмы 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 6 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 6 

1. Причины образования неполных семей.  

2. Неполная семья и ее социальная защита.  

3. Особенности социальной работы с неполными семьями.  

4. Виды социальной поддержки. Социально-психологические проблемы неполных семей 

 

 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)1 

 

РАЗДЕЛ 1. Брак как основа семьи 

 

Тема 1. Брак как основа семьи 

1. Ростовская, Т. К.  Семья в системе социальных институтов общества : учебное пособие для 

вузов / Т. К. Ростовская, О. В. Кучмаева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10600-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517395 (дата обращения: 

08.03.2023). 

2. Коряковцева, О. А.  Социально-педагогическое сопровождение семей с детьми : учебное пособие 

для вузов / О. А. Коряковцева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 225 с. — 

                                                      

1 Раздел может быть оформлен в виде приложения к методическим материалам по дисциплине (модулю). 
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(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07775-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513410 (дата обращения: 08.03.2023). 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Семья как социальный институт и малая социальная группа 

 

Тема 2. Семья как социальный институт и малая социальная группа 

1. Колесникова, Г. И.  Социология и психология семьи : учебник для вузов / Г. И. Колесникова. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 263 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12133-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512964 (дата обращения: 08.03.2023). 

2. Коряковцева, О. А.  Социально-педагогическое сопровождение семей с детьми : учебное 

пособие для вузов / О. А. Коряковцева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 225 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07775-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/513410 (дата обращения: 08.03.2023). 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Молодая семья в современном российском обществе 

 

Тема 3. Молодая семья в современном российском обществе 

1. Ростовская, Т. К.  Семья в системе социальных институтов общества : учебное пособие для 

вузов / Т. К. Ростовская, О. В. Кучмаева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10600-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/517395 (дата обращения: 08.03.2023). 

2. Коряковцева, О. А.  Социально-педагогическое сопровождение семей с детьми : учебное 

пособие для вузов / О. А. Коряковцева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 225 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07775-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/513410 (дата обращения: 08.03.2023). 

 

РАЗДЕЛ 4. Государственная семейная политика: принципы, направления, 

механизмы реализации   

Тема 4. Государственная семейная политика: принципы, направления, 

механизмы реализации   

1. Колесникова, Г. И.  Социология и психология семьи : учебник для вузов / Г. И. Колесникова. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 263 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12133-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512964 (дата обращения: 08.03.2023). 
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РАЗДЕЛ 5. Организация социальной защиты молодой семьи в Российской 

Федерациии. 

Тема 5. Организация социальной защиты молодой семьи в Российской 

Федерациии. 

1. Ростовская, Т. К.  Семья в системе социальных институтов общества : учебное пособие для 

вузов / Т. К. Ростовская, О. В. Кучмаева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10600-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/517395 (дата обращения: 08.03.2023). 

РАЗДЕЛ 6. РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ: ФОРМЫ И МЕХАНИЗМЫ 

1. Колесникова, Г. И.  Социология и психология семьи : учебник для вузов / Г. И. Колесникова. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 263 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12133-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512964 (дата обращения: 08.03.2023). 

2. Ростовская, Т. К.  Семья в системе социальных институтов общества : учебное пособие для 

вузов / Т. К. Ростовская, О. В. Кучмаева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10600-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/517395 (дата обращения: 08.03.2023). 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Наименование дисциплины (модуля)» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

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

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

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

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
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содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 
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Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
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обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

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

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

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

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  



18  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

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

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

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

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

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

процессе изучения темы/раздела.  
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Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

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

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

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

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  
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3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 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; 
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 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

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

контрольные вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

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. 
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Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 
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 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена и не зачтено для 

зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
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специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
  



25  

Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Учебная дисциплина: Молодая семья в структуре современного общества 

2. Раздел/Тема лекционного занятия: Брак как основа семьи 

3. Цели занятия: Сформировать способности эффективно использовать научные знания о 

браке и семье как социальных институтах общества. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 

Социальный институт: понятие, процесс эволюции, виды, 

функции. Брак как социальный институт. Формы и виды 

брака. 

Лекции, дискуссии, 

видеоматериалы. 

2 Сожительство (гражданский брак): преимущества и 

недостатки. Брачный договор. Семья как система. 

Системные описания семьи. 

Лекции, дискуссии, 

видеоматериалы. 

3 Основные типологии семьи. Распространенность брачно-

семейных структур. Демографическая типология 

современной семьи. 

Лекции, дискуссии, 

видеоматериалы. 

4 Понятие жизненного цикла семьи. История исследования 

этапов жизненного цикла семьи в России и за рубежом. Лекции, дискуссии, 

видеоматериалы. 

5 Характеристика основных стадий развития семьи. Понятие и 

статус молодой семьи. Основные типы молодых семей. Лекции, дискуссии, 

видеоматериалы. 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1. Тема лекционного занятия: Социальный институт: понятие, процесс эволюции, 

виды, функции. Брак как социальный институт. Формы и виды брака. 

Текст лекции.  

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. 

Взаимодействие с аудиторией (указания, вопросы, проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

 

2. Тема лекционного занятия: Сожительство (гражданский брак): преимущества и 

недостатки. Брачный договор. Семья как система. Системные описания семьи. 

Текст лекции.  
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Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.  

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

3. Тема лекционного занятия: Основные типологии семьи. Распространенность брачно-

семейных структур. Демографическая типология современной семьи. 

Текст лекции.  

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.  

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

4. Тема лекционного занятия: Понятие жизненного цикла семьи. История исследования 

этапов жизненного цикла семьи в России и за рубежом. 

Текст лекции.  

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.  

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

5. Тема лекционного занятия: Характеристика основных стадий развития семьи. 

Понятие и статус молодой семьи. Основные типы молодых семей. 

Текст лекции.  

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.  

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

 

 

1. Учебная дисциплина: Молодая семья в структуре современного общества 

2. Раздел/Тема лекционного занятия: Семья как социальный институт и малая 

социальная группа 

3. Цели занятия: Сформировать у обучающихся системные знания о сущности семейных 

ценностей в молодежном социуме 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 

Семья и семейный образ жизни в системе ценностей молодежи. 

Cемейные ценности как важная составляющая ценностного ядра 

россиян.  

Лекции, дискуссии, 

видеоматериалы. 

2 Подготовка молодежи к браку и репродуктивное поведение 

российской молодежи. Лекции, дискуссии, 

видеоматериалы. 

3 Брачное поведение, брачный статус. Ценностные ориентации 

молодежи в отношении брака и семьи. Лекции, дискуссии, 

видеоматериалы. 

4 Динамика браков и разводов. Организация планирования семьи: 

тенденции и противоречия. Лекции, дискуссии, 

видеоматериалы. 

5 Семья и семейный образ жизни в системе ценностей молодежи. 
Лекции, дискуссии, 
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видеоматериалы. 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1. Тема лекционного занятия: Семья и семейный образ жизни в системе ценностей 

молодежи. Cемейные ценности как важная составляющая ценностного ядра россиян.. 

Текст лекции.  

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. 

Взаимодействие с аудиторией (указания, вопросы, проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

 

2. Тема лекционного занятия: Подготовка молодежи к браку и репродуктивное поведение 

российской молодежи. 

Текст лекции.  

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.  

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

3. Тема лекционного занятия: Брачное поведение, брачный статус. Ценностные ориентации 

молодежи в отношении брака и семьи. 

Текст лекции.  

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.  

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

4. Тема лекционного занятия: Динамика браков и разводов. Организация планирования 

семьи: тенденции и противоречия. 
Текст лекции.  

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.  

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

5. Тема лекционного занятия: Семья и семейный образ жизни в системе ценностей 

молодежи. 

Текст лекции.  

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.  

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

 

 

1. Учебная дисциплина: Молодая семья в структуре современного общества 

2. Раздел/Тема лекционного занятия: Молодая семья в современном российском 

обществе 

3. Цели занятия: Сформировать у обучающихся системные знания о сущности молодой семьи 

в современном российском обществе. 

4. Структура лекционного занятия. 
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№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 

Молодая семья как особый тип современной российской 

семьи. Статусные характеристики молодой семьи. Процесс 

становления и функционирования молодой семьи: 

проблемы, тенденции.  

Лекции, дискуссии, 

видеоматериалы. 

2 Демографические прогнозы: понятие, виды. Понятие и сущность 

ответственного родительства Лекции, дискуссии, 

видеоматериалы. 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1. Тема лекционного занятия: Молодая семья как особый тип современной российской 

семьи. Статусные характеристики молодой семьи. Процесс становления и функционирования молодой 

семьи: проблемы, тенденции. 

Текст лекции.  

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. 

Взаимодействие с аудиторией (указания, вопросы, проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

 

2. Тема лекционного занятия: Демографические прогнозы: понятие, виды. Понятие и 

сущность ответственного родительства. 

Текст лекции.  

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.  

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

 

 

 

1. Учебная дисциплина: Молодая семья в структуре современного общества 

2. Раздел/Тема лекционного занятия: Государственная семейная политика: принципы, 

направления, механизмы реализации 

3. Цели занятия: изучить направления государственной семейной политики 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 

Сущность понятия «государственная семейная 

политика» (ГСП). Государственная семейная политика 

как составная часть политики государства. 

Формирование государственной семейной политики РФ 

в 90-х гг. ХХ в.  

Лекции, дискуссии, 

видеоматериалы. 
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2 Цели, задачи, принципы, направления государственной семейной 

политики РФ. Особенности и проблемы реализации ГСП, 

эффективность мер по поддержанию социального статуса 

российской семьи. 

Лекции, дискуссии, 

видеоматериалы. 

3 

Законодательное обеспечение государственной 

семейной политики Российской Федерации. Идеология и 

стратегия формирования законодательной базы 

государственной семейной политики в современной 

России. Основные положения в вопросах семейной 

политики. 
 

Лекции, дискуссии, 

видеоматериалы. 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1. Тема лекционного занятия: Сущность понятия «государственная семейная политика» 

(ГСП). Государственная семейная политика как составная часть политики государства. Формирование 

государственной семейной политики РФ в 90-х гг. ХХ в. 

Текст лекции.  

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. 

Взаимодействие с аудиторией (указания, вопросы, проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

 

2. Тема лекционного занятия: Цели, задачи, принципы, направления государственной 

семейной политики РФ. Особенности и проблемы реализации ГСП, эффективность мер по 

поддержанию социального статуса российской семьи. 

Текст лекции.  

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.  

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

3. Тема лекционного занятия: Законодательное обеспечение государственной семейной 

политики Российской Федерации. Идеология и стратегия формирования законодательной базы 

государственной семейной политики в современной России. Основные положения в вопросах 

семейной политики. 

Текст лекции.  

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.  

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

 

 

 

1. Учебная дисциплина: Молодая семья в структуре современного общества 

2. Раздел/Тема лекционного занятия: Организация социальной защиты молодой семьи в 

Российской Федерации 

3. Цели занятия: изучить направления социальной защиты семей в современной России. 

4. Структура лекционного занятия. 
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№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 

Сущность и содержание понятия «социальная защита 

семьи». Молодая семья как объект и субъект социальной 

защиты. Задачи социальной защиты молодой семьи. 

Демографические, экономические, социально- 

психологические характеристики семьи как индикаторы ее 

социальной защищенности.  

Лекции, дискуссии, 

видеоматериалы. 

2 Классификация форм социальной защиты молодой семьи: в 

зависимости от роли субъекта получателя; по способу учета 

компенсации социального риска; по субъектному составу; по 

субъектному составу; в зависимости от степени охвата 

субъектов получателей. 

Лекции, дискуссии, 

видеоматериалы. 

3 Система социальной защиты молодой семьи: подсистема 

социального обеспечения, подсистема защиты молодой 

семьи от чрезвычайных ситуаций, подсистема обеспечения 

занятости, подсистема защиты сбережений и денежных 

средств. 

Лекции, дискуссии, 

видеоматериалы. 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1. Тема лекционного занятия: Сущность и содержание понятия «социальная защита 

семьи». Молодая семья как объект и субъект социальной защиты. Задачи социальной защиты 

молодой семьи. Демографические, экономические, социально- психологические 

характеристики семьи как индикаторы ее социальной защищенности. 

Текст лекции.  

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. 

Взаимодействие с аудиторией (указания, вопросы, проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

 

2. Тема лекционного занятия: Классификация форм социальной защиты молодой 

семьи: в зависимости от роли субъекта получателя; по способу учета компенсации 

социального риска; по субъектному составу; по субъектному составу; в зависимости от 

степени охвата субъектов получателей. 

Текст лекции.  

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.  

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

3. Тема лекционного занятия: Система социальной защиты молодой семьи: подсистема 

социального обеспечения, подсистема защиты молодой семьи от чрезвычайных ситуаций, 

подсистема обеспечения занятости, подсистема защиты сбережений и денежных средств. 

Текст лекции.  

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.  

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

1. Учебная дисциплина: Молодая семья в структуре современного общества 

2. Тема практического (семинарского) занятия: Брак как основа семьи 

3. Цели занятия: Сформировать способности эффективно использовать научные знания о 

браке и семье как социальных институтах общества. 
4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 

Социальный институт: понятие, процесс эволюции, 

виды, функции. Брак как социальный институт.  

Беседы, дискуссии, , кейс-

стади, деловая игра 

2 Формы и виды брака. Беседы, дискуссии, , кейс-

стади, деловая игра 

3 Сожительство (гражданский брак): преимущества и 

недостатки. Брачный договор. Беседы, дискуссии, , кейс-

стади, деловая игра 

4 Семья как система. Системные описания семьи. 
Беседы, дискуссии, , кейс-

стади, деловая игра 

5 Основные типологии семьи. Распространенность 

брачно-семейных структур. Беседы, дискуссии, , кейс-

стади, деловая игра 

6 Демографическая типология современной семьи. 
Беседы, дискуссии, , кейс-

стади, деловая игра 

7 Понятие жизненного цикла семьи. 
Беседы, дискуссии, , кейс-

стади, деловая игра 

8 

История исследования этапов жизненного цикла семьи 

в России и за рубежом. Характеристика основных 

стадий развития семьи.  
 

Беседы, дискуссии, , кейс-

стади, деловая игра 

9 Понятие и статус молодой семьи. Основные типы 

молодых семей. Беседы, дискуссии, , кейс-

стади, деловая игра 
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5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1. Тема практического (семинарского) занятия. Социальный институт: понятие, 

процесс эволюции, виды, функции. Брак как социальный институт. 

Вопросы к обсуждению: Социальный институт: понятие, процесс эволюции, виды, 

функции. Брак как социальный институт. 

 

Практические задания: 

1. Демография как отрасль данных о 

населении.  

2. Источники данных о населении. 

3. Общие измерители численности и структуры населения и их 

динамики.  

4. Задачи и методы исследования в демографии. 

5. Демография как отрасль данных о 
населении.  

6. Демографические структуры и 

процессы. 

7. Основные источники данных о населении в 

демографии.  

8. Демографическая политика, цель, сущность и 

содержание  

9. Концепция семейно-демографической политики 

в России 

10. Реализация Национального проекта 

«Демография»: проблемы, тенденции.  

11. Человеческий капитал: понятие, сущность. 

12. Молодежь как стратегический социально-

демографический ресурс России  

13. Российская молодежь как социальная 

общность: основные характеристики  

14. Роль молодежи в развитии гражданского 

общества в России 

15. Повышение человеческого капитала 

российской молодежи стратегическая цель 

государственной молодежной политики. 

16. Методика определения качества жизни населения. 

17. Тенденции изменения качества жизни населения в мире, России и других 

странах.  

18. Возраст и возрастная структура населения. 

19. Boзpacт как демографическая и социологическая переменная, особенности 

его измерения. 

20. Возрастные группы и контингенты. 

21. Boзpacтнo-половые пирамиды, их построение и анализ. 

22. Типы возрастнополовых структур и пирамид. 

23. Демографическое старение населения — сущность, причины, виды 
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24. Измерение демографического старения населения. 

25. Основные тенденции изменения возрастного состава населения мира. 

 

 

Требования к выполнению практического задания: 

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;  

 

 

2. Тема практического (семинарского) занятия. Формы и виды брака. 

Вопросы к обсуждению: Формы и виды брака. 

 

Практические задания:  

1. Демография как отрасль данных о 

населении.  

2. Источники данных о населении. 

3. Общие измерители численности и структуры населения и их 

динамики.  

4. Задачи и методы исследования в демографии. 

5. Демография как отрасль данных о 
населении.  

6. Демографические структуры и 
процессы. 

7. Основные источники данных о населении в 

демографии.  

8. Демографическая политика, цель, сущность и 

содержание  



35  

9. Концепция семейно-демографической политики 

в России 

10. Реализация Национального проекта 

«Демография»: проблемы, тенденции.  

11. Человеческий капитал: понятие, сущность. 

12. Молодежь как стратегический социально-

демографический ресурс России  

13. Российская молодежь как социальная 

общность: основные характеристики  

14. Роль молодежи в развитии гражданского 

общества в России 

15. Повышение человеческого капитала 

российской молодежи стратегическая цель 

государственной молодежной политики. 

16. Методика определения качества жизни населения. 

17. Тенденции изменения качества жизни населения в мире, России и других 

странах.  

18. Возраст и возрастная структура населения. 

19. Boзpacт как демографическая и социологическая переменная, особенности 

его измерения. 

20. Возрастные группы и контингенты. 

21. Boзpacтнo-половые пирамиды, их построение и анализ. 

22. Типы возрастнополовых структур и пирамид. 

23. Демографическое старение населения — сущность, причины, виды 

24. Измерение демографического старения населения. 

25. Основные тенденции изменения возрастного состава населения мира. 

 

 

Требования к выполнению практического задания: 

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;  

 

 

3. Тема практического (семинарского) занятия. Сожительство (гражданский брак): 

преимущества и недостатки. Брачный договор. 

Вопросы к обсуждению: Сожительство (гражданский брак): преимущества и 

недостатки. Брачный договор. 

Практические задания:  

1. Демография как отрасль данных о 

населении.  

2. Источники данных о населении. 

3. Общие измерители численности и структуры населения и их 

динамики.  

4. Задачи и методы исследования в демографии. 

5. Демография как отрасль данных о 
населении.  

6. Демографические структуры и 

процессы. 

7. Основные источники данных о населении в 

демографии.  

8. Демографическая политика, цель, сущность и 

содержание  

9. Концепция семейно-демографической политики 

в России 

10. Реализация Национального проекта 

«Демография»: проблемы, тенденции.  

11. Человеческий капитал: понятие, сущность. 

12. Молодежь как стратегический социально-

демографический ресурс России  

13. Российская молодежь как социальная 

общность: основные характеристики  

14. Роль молодежи в развитии гражданского 

общества в России 

15. Повышение человеческого капитала 

российской молодежи стратегическая цель 

государственной молодежной политики. 

16. Методика определения качества жизни населения. 

17. Тенденции изменения качества жизни населения в мире, России и других 

странах.  

18. Возраст и возрастная структура населения. 

19. Boзpacт как демографическая и социологическая переменная, особенности 

его измерения. 

20. Возрастные группы и контингенты. 

21. Boзpacтнo-половые пирамиды, их построение и анализ. 

22. Типы возрастнополовых структур и пирамид. 

23. Демографическое старение населения — сущность, причины, виды 

24. Измерение демографического старения населения. 

25. Основные тенденции изменения возрастного состава населения мира. 

 

 

Требования к выполнению практического задания: 
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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;  

 

 

4. Тема практического (семинарского) занятия. Семья как система. Системные 

описания семьи. 

Вопросы к обсуждению: Семья как система. Системные описания семьи. 

 

Практические задания:  

1. Демография как отрасль данных о 

населении.  

2. Источники данных о населении. 

3. Общие измерители численности и структуры населения и их 

динамики.  

4. Задачи и методы исследования в демографии. 

5. Демография как отрасль данных о 
населении.  

6. Демографические структуры и 
процессы. 

7. Основные источники данных о населении в 

демографии.  

8. Демографическая политика, цель, сущность и 

содержание  

9. Концепция семейно-демографической политики 

в России 

10. Реализация Национального проекта 

«Демография»: проблемы, тенденции.  

11. Человеческий капитал: понятие, сущность. 
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12. Молодежь как стратегический социально-

демографический ресурс России  

13. Российская молодежь как социальная 

общность: основные характеристики  

14. Роль молодежи в развитии гражданского 

общества в России 

15. Повышение человеческого капитала 

российской молодежи стратегическая цель 

государственной молодежной политики. 

16. Методика определения качества жизни населения. 

17. Тенденции изменения качества жизни населения в мире, России и других 

странах.  

18. Возраст и возрастная структура населения. 

19. Boзpacт как демографическая и социологическая переменная, особенности 

его измерения. 

20. Возрастные группы и контингенты. 

21. Boзpacтнo-половые пирамиды, их построение и анализ. 

22. Типы возрастнополовых структур и пирамид. 

23. Демографическое старение населения — сущность, причины, виды 

24. Измерение демографического старения населения. 

25. Основные тенденции изменения возрастного состава населения мира. 

 

 

Требования к выполнению практического задания: 

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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5. Тема практического (семинарского) занятия. Основные типологии семьи. 

Распространенность брачно-семейных структур. 

Вопросы к обсуждению: Основные типологии семьи. Распространенность брачно-

семейных структур. 

 

Практические задания:  

1. Демография как отрасль данных о 

населении.  

2. Источники данных о населении. 

3. Общие измерители численности и структуры населения и их 

динамики.  

4. Задачи и методы исследования в демографии. 

5. Демография как отрасль данных о 

населении.  

6. Демографические структуры и 

процессы. 

7. Основные источники данных о населении в 

демографии.  

8. Демографическая политика, цель, сущность и 

содержание  

9. Концепция семейно-демографической политики 

в России 

10. Реализация Национального проекта 

«Демография»: проблемы, тенденции.  

11. Человеческий капитал: понятие, сущность. 

12. Молодежь как стратегический социально-

демографический ресурс России  

13. Российская молодежь как социальная 

общность: основные характеристики  

14. Роль молодежи в развитии гражданского 

общества в России 

15. Повышение человеческого капитала 

российской молодежи стратегическая цель 

государственной молодежной политики. 

16. Методика определения качества жизни населения. 

17. Тенденции изменения качества жизни населения в мире, России и других 

странах.  

18. Возраст и возрастная структура населения. 

19. Boзpacт как демографическая и социологическая переменная, особенности 

его измерения. 

20. Возрастные группы и контингенты. 

21. Boзpacтнo-половые пирамиды, их построение и анализ. 

22. Типы возрастнополовых структур и пирамид. 

23. Демографическое старение населения — сущность, причины, виды 

24. Измерение демографического старения населения. 

25. Основные тенденции изменения возрастного состава населения мира. 

 

 

Требования к выполнению практического задания: 

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;  

 

 

6. Тема практического (семинарского) занятия. Демографическая типология 

современной семьи. 

Вопросы к обсуждению: Демографическая типология современной семьи. 

 

Практические задания:  

1. Демография как отрасль данных о 

населении.  

2. Источники данных о населении. 

3. Общие измерители численности и структуры населения и их 

динамики.  

4. Задачи и методы исследования в демографии. 

5. Демография как отрасль данных о 
населении.  

6. Демографические структуры и 
процессы. 

7. Основные источники данных о населении в 

демографии.  

8. Демографическая политика, цель, сущность и 

содержание  

9. Концепция семейно-демографической политики 

в России 

10. Реализация Национального проекта 

«Демография»: проблемы, тенденции.  

11. Человеческий капитал: понятие, сущность. 

12. Молодежь как стратегический социально-

демографический ресурс России  
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13. Российская молодежь как социальная 

общность: основные характеристики  

14. Роль молодежи в развитии гражданского 

общества в России 

15. Повышение человеческого капитала 

российской молодежи стратегическая цель 

государственной молодежной политики. 

16. Методика определения качества жизни населения. 

17. Тенденции изменения качества жизни населения в мире, России и других 

странах.  

18. Возраст и возрастная структура населения. 

19. Boзpacт как демографическая и социологическая переменная, особенности 

его измерения. 

20. Возрастные группы и контингенты. 

21. Boзpacтнo-половые пирамиды, их построение и анализ. 

22. Типы возрастнополовых структур и пирамид. 

23. Демографическое старение населения — сущность, причины, виды 

24. Измерение демографического старения населения. 

25. Основные тенденции изменения возрастного состава населения мира. 

 

 

Требования к выполнению практического задания: 

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;  

 

 

7. Тема практического (семинарского) занятия. Понятие жизненного цикла семьи. 

Вопросы к обсуждению: Понятие жизненного цикла семьи. 
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Практические задания:  

1. Демография как отрасль данных о 

населении.  

2. Источники данных о населении. 

3. Общие измерители численности и структуры населения и их 

динамики.  

4. Задачи и методы исследования в демографии. 

5. Демография как отрасль данных о 

населении.  

6. Демографические структуры и 

процессы. 

7. Основные источники данных о населении в 

демографии.  

8. Демографическая политика, цель, сущность и 

содержание  

9. Концепция семейно-демографической политики 

в России 

10. Реализация Национального проекта 

«Демография»: проблемы, тенденции.  

11. Человеческий капитал: понятие, сущность. 

12. Молодежь как стратегический социально-

демографический ресурс России  

13. Российская молодежь как социальная 

общность: основные характеристики  

14. Роль молодежи в развитии гражданского 

общества в России 

15. Повышение человеческого капитала 

российской молодежи стратегическая цель 

государственной молодежной политики. 

16. Методика определения качества жизни населения. 

17. Тенденции изменения качества жизни населения в мире, России и других 

странах.  

18. Возраст и возрастная структура населения. 

19. Boзpacт как демографическая и социологическая переменная, особенности 

его измерения. 

20. Возрастные группы и контингенты. 

21. Boзpacтнo-половые пирамиды, их построение и анализ. 

22. Типы возрастнополовых структур и пирамид. 

23. Демографическое старение населения — сущность, причины, виды 

24. Измерение демографического старения населения. 

25. Основные тенденции изменения возрастного состава населения мира. 

 

 

Требования к выполнению практического задания: 

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, 

спорные вопросы;  

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

достоверности;  
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6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

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

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

 

 

8.Тема практического (семинарского) занятия. История исследования этапов 

жизненного цикла семьи в России и за рубежом. Характеристика основных стадий развития 

семьи. 

Вопросы к обсуждению: История исследования этапов жизненного цикла семьи в 

России и за рубежом. Характеристика основных стадий развития семьи.  

 

Практические задания:  

1. Демография как отрасль данных о 

населении.  

2. Источники данных о населении. 

3. Общие измерители численности и структуры населения и их 

динамики.  

4. Задачи и методы исследования в демографии. 

5. Демография как отрасль данных о 
населении.  

6. Демографические структуры и 

процессы. 

7. Основные источники данных о населении в 

демографии.  

8. Демографическая политика, цель, сущность и 

содержание  

9. Концепция семейно-демографической политики 

в России 

10. Реализация Национального проекта 

«Демография»: проблемы, тенденции.  

11. Человеческий капитал: понятие, сущность. 

12. Молодежь как стратегический социально-

демографический ресурс России  

13. Российская молодежь как социальная 

общность: основные характеристики  

14. Роль молодежи в развитии гражданского 

общества в России 
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15. Повышение человеческого капитала 

российской молодежи стратегическая цель 

государственной молодежной политики. 

16. Методика определения качества жизни населения. 

17. Тенденции изменения качества жизни населения в мире, России и других 

странах.  

18. Возраст и возрастная структура населения. 

19. Boзpacт как демографическая и социологическая переменная, особенности 

его измерения. 

20. Возрастные группы и контингенты. 

21. Boзpacтнo-половые пирамиды, их построение и анализ. 

22. Типы возрастнополовых структур и пирамид. 

23. Демографическое старение населения — сущность, причины, виды 

24. Измерение демографического старения населения. 

25. Основные тенденции изменения возрастного состава населения мира. 

 

 

Требования к выполнению практического задания: 

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;  

 

 

9. Тема практического (семинарского) занятия. Понятие и статус молодой семьи. 

Основные типы молодых семей. 

Вопросы к обсуждению: Понятие и статус молодой семьи. Основные типы молодых 

семей. 

 

Практические задания:  
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1. Демография как отрасль данных о 

населении.  

2. Источники данных о населении. 

3. Общие измерители численности и структуры населения и их 

динамики.  

4. Задачи и методы исследования в демографии. 

5. Демография как отрасль данных о 

населении.  

6. Демографические структуры и 

процессы. 

7. Основные источники данных о населении в 

демографии.  

8. Демографическая политика, цель, сущность и 

содержание  

9. Концепция семейно-демографической политики 

в России 

10. Реализация Национального проекта 

«Демография»: проблемы, тенденции.  

11. Человеческий капитал: понятие, сущность. 

12. Молодежь как стратегический социально-

демографический ресурс России  

13. Российская молодежь как социальная 

общность: основные характеристики  

14. Роль молодежи в развитии гражданского 

общества в России 

15. Повышение человеческого капитала 

российской молодежи стратегическая цель 

государственной молодежной политики. 

16. Методика определения качества жизни населения. 

17. Тенденции изменения качества жизни населения в мире, России и других 

странах.  

18. Возраст и возрастная структура населения. 

19. Boзpacт как демографическая и социологическая переменная, особенности 

его измерения. 

20. Возрастные группы и контингенты. 

21. Boзpacтнo-половые пирамиды, их построение и анализ. 

22. Типы возрастнополовых структур и пирамид. 

23. Демографическое старение населения — сущность, причины, виды 

24. Измерение демографического старения населения. 

25. Основные тенденции изменения возрастного состава населения мира. 

 

 

Требования к выполнению практического задания: 

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;  
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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;  

 

 

 

1. Учебная дисциплина: Молодая семья в структуре современного общества 

2. Тема практического (семинарского) занятия: Семья как социальный институт и 

малая социальная группа 

3. Цели занятия: Сформировать у обучающихся системные знания о сущности семейных 

ценностей в молодежном социуме 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 

Семья и семейный образ жизни в системе ценностей 

молодежи.  

Беседы, дискуссии, , кейс-

стади, деловая игра 

2 Cемейные ценности как важная составляющая ценностного 

ядра россиян. 

Беседы, дискуссии, , кейс-

стади, деловая игра 

3 Подготовка молодежи к браку и репродуктивное поведение 

российской молодежи. Беседы, дискуссии, , кейс-

стади, деловая игра 

4 Брачное поведение, брачный статус. 
Беседы, дискуссии, , кейс-

стади, деловая игра 

5 Ценностные ориентации молодежи в отношении брака и 

семьи. Беседы, дискуссии, , кейс-

стади, деловая игра 

6 Динамика браков и разводов. 
Беседы, дискуссии, , кейс-

стади, деловая игра 

7 Организация планирования семьи: тенденции и 

противоречия. Беседы, дискуссии, , кейс-

стади, деловая игра 
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8 Семья и семейный образ жизни в системе ценностей 

молодежи. Беседы, дискуссии, , кейс-

стади, деловая игра 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1. Тема практического (семинарского) занятия. Семья и семейный образ жизни в системе 

ценностей молодежи. 

Вопросы к обсуждению: Семья и семейный образ жизни в системе ценностей молодежи. 

Практические задания: 

1. Сущность матримониального поведения молодежи. 

2. Классификация ценностей в молодежной среде. 

3. Формирование ценностных ориентаций современной молодежи 

4. Формирование культуры семейных отношений в молодежной среде. 

5. Место семьи в системе ценностей молодежи. 

6. Cемейные ценности - это важнейший фактор стабильного развития семьи. 

7. Cемейные ценности как важная составляющая ценностного ядра россиян. 

8. Уровень брачности как важнейший индикатор ценности брака для молодежи 

9. Мотивы вступления в брак. 

10. Значимость пропаганды традиционных семейных ценностей в молодежной 

среде. 

11. Информационная кампания по повышению ценности семьи в молодежной 

среде. 
12. Роль Основ государственной молодежной политики в Российской 

Федерации на период до 2025 года в укрепления института семьи. 

13. Мотивы вступления в брак. 

14. Брачное поведение молодежи 

15. Брачный статус молодежи 

16. Виды или формы брака. 

17. Типы брака. 

18. Готовность молодых людей к семейной жизни. 

19. Влияние СМИ и массовой культуры на формирование семейных ценностей 

молодежи. 

 

Требования к выполнению практического задания: 

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, 

спорные вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

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

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

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

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

 

 

2. Тема практического (семинарского) занятия. Cемейные ценности как важная 

составляющая ценностного ядра россиян. 

Вопросы к обсуждению: Cемейные ценности как важная составляющая ценностного ядра 

россиян. 
 

Практические задания:  

1. Сущность матримониального поведения молодежи. 

2. Классификация ценностей в молодежной среде. 

3. Формирование ценностных ориентаций современной молодежи 

4. Формирование культуры семейных отношений в молодежной среде. 

5. Место семьи в системе ценностей молодежи. 

6. Cемейные ценности - это важнейший фактор стабильного развития семьи. 

7. Cемейные ценности как важная составляющая ценностного ядра россиян. 

8. Уровень брачности как важнейший индикатор ценности брака для молодежи 

9. Мотивы вступления в брак. 

10. Значимость пропаганды традиционных семейных ценностей в молодежной 

среде. 

11. Информационная кампания по повышению ценности семьи в молодежной 

среде. 
12. Роль Основ государственной молодежной политики в Российской 

Федерации на период до 2025 года в укрепления института семьи. 

13. Мотивы вступления в брак. 

14. Брачное поведение молодежи 

15. Брачный статус молодежи 

16. Виды или формы брака. 

17. Типы брака. 

18. Готовность молодых людей к семейной жизни. 

19. Влияние СМИ и массовой культуры на формирование семейных ценностей 

молодежи. 

 

 

Требования к выполнению практического задания: 

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;  

 

 

3. Тема практического (семинарского) занятия. Подготовка молодежи к браку и 

репродуктивное поведение российской молодежи. 

Вопросы к обсуждению: Подготовка молодежи к браку и репродуктивное поведение 

российской молодежи. 
Практические задания:  

1. Сущность матримониального поведения молодежи. 

2. Классификация ценностей в молодежной среде. 

3. Формирование ценностных ориентаций современной молодежи 

4. Формирование культуры семейных отношений в молодежной среде. 

5. Место семьи в системе ценностей молодежи. 

6. Cемейные ценности - это важнейший фактор стабильного развития семьи. 

7. Cемейные ценности как важная составляющая ценностного ядра россиян. 

8. Уровень брачности как важнейший индикатор ценности брака для молодежи 

9. Мотивы вступления в брак. 

10. Значимость пропаганды традиционных семейных ценностей в молодежной 

среде. 

11. Информационная кампания по повышению ценности семьи в молодежной 

среде. 
12. Роль Основ государственной молодежной политики в Российской 

Федерации на период до 2025 года в укрепления института семьи. 

13. Мотивы вступления в брак. 

14. Брачное поведение молодежи 

15. Брачный статус молодежи 

16. Виды или формы брака. 

17. Типы брака. 

18. Готовность молодых людей к семейной жизни. 

19. Влияние СМИ и массовой культуры на формирование семейных ценностей 

молодежи. 
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Требования к выполнению практического задания: 

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;  

 

 

4. Тема практического (семинарского) занятия. Брачное поведение, брачный статус. 

Вопросы к обсуждению: Брачное поведение, брачный статус. 

 

Практические задания:  

1. Сущность матримониального поведения молодежи. 

2. Классификация ценностей в молодежной среде. 

3. Формирование ценностных ориентаций современной молодежи 

4. Формирование культуры семейных отношений в молодежной среде. 

5. Место семьи в системе ценностей молодежи. 

6. Cемейные ценности - это важнейший фактор стабильного развития семьи. 

7. Cемейные ценности как важная составляющая ценностного ядра россиян. 

8. Уровень брачности как важнейший индикатор ценности брака для молодежи 

9. Мотивы вступления в брак. 

10. Значимость пропаганды традиционных семейных ценностей в молодежной 

среде. 

11. Информационная кампания по повышению ценности семьи в молодежной 

среде. 
12. Роль Основ государственной молодежной политики в Российской 

Федерации на период до 2025 года в укрепления института семьи. 

13. Мотивы вступления в брак. 

14. Брачное поведение молодежи 

15. Брачный статус молодежи 
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16. Виды или формы брака. 

17. Типы брака. 

18. Готовность молодых людей к семейной жизни. 

19. Влияние СМИ и массовой культуры на формирование семейных ценностей 

молодежи. 

 

 

Требования к выполнению практического задания: 

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;  

 

 

5. Тема практического (семинарского) занятия. Ценностные ориентации молодежи в 

отношении брака и семьи. 
Вопросы к обсуждению: Ценностные ориентации молодежи в отношении брака и семьи. 

 

Практические задания:  

1. Сущность матримониального поведения молодежи. 

2. Классификация ценностей в молодежной среде. 

3. Формирование ценностных ориентаций современной молодежи 

4. Формирование культуры семейных отношений в молодежной среде. 

5. Место семьи в системе ценностей молодежи. 

6. Cемейные ценности - это важнейший фактор стабильного развития семьи. 

7. Cемейные ценности как важная составляющая ценностного ядра россиян. 

8. Уровень брачности как важнейший индикатор ценности брака для молодежи 

9. Мотивы вступления в брак. 

10. Значимость пропаганды традиционных семейных ценностей в молодежной 

среде. 

11. Информационная кампания по повышению ценности семьи в молодежной 
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среде. 

12. Роль Основ государственной молодежной политики в Российской 

Федерации на период до 2025 года в укрепления института семьи. 

13. Мотивы вступления в брак. 

14. Брачное поведение молодежи 

15. Брачный статус молодежи 

16. Виды или формы брака. 

17. Типы брака. 

18. Готовность молодых людей к семейной жизни. 

19. Влияние СМИ и массовой культуры на формирование семейных ценностей 

молодежи. 

 

 

Требования к выполнению практического задания: 

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;  

 

 

6. Тема практического (семинарского) занятия. Динамика браков и разводов. 

Вопросы к обсуждению: Динамика браков и разводов. 

 

Практические задания:  

1. Сущность матримониального поведения молодежи. 

2. Классификация ценностей в молодежной среде. 

3. Формирование ценностных ориентаций современной молодежи 

4. Формирование культуры семейных отношений в молодежной среде. 

5. Место семьи в системе ценностей молодежи. 

6. Cемейные ценности - это важнейший фактор стабильного развития семьи. 
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7. Cемейные ценности как важная составляющая ценностного ядра россиян. 

8. Уровень брачности как важнейший индикатор ценности брака для молодежи 

9. Мотивы вступления в брак. 

10. Значимость пропаганды традиционных семейных ценностей в молодежной 

среде. 

11. Информационная кампания по повышению ценности семьи в молодежной 

среде. 
12. Роль Основ государственной молодежной политики в Российской 

Федерации на период до 2025 года в укрепления института семьи. 

13. Мотивы вступления в брак. 

14. Брачное поведение молодежи 

15. Брачный статус молодежи 

16. Виды или формы брака. 

17. Типы брака. 

18. Готовность молодых людей к семейной жизни. 

19. Влияние СМИ и массовой культуры на формирование семейных ценностей 

молодежи. 

 

 

Требования к выполнению практического задания: 

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;  

 

 

7. Тема практического (семинарского) занятия. Организация планирования семьи: 

тенденции и противоречия. 
Вопросы к обсуждению: Организация планирования семьи: тенденции и противоречия. 

 

Практические задания:  
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1. Сущность матримониального поведения молодежи. 

2. Классификация ценностей в молодежной среде. 

3. Формирование ценностных ориентаций современной молодежи 

4. Формирование культуры семейных отношений в молодежной среде. 

5. Место семьи в системе ценностей молодежи. 

6. Cемейные ценности - это важнейший фактор стабильного развития семьи. 

7. Cемейные ценности как важная составляющая ценностного ядра россиян. 

8. Уровень брачности как важнейший индикатор ценности брака для молодежи 

9. Мотивы вступления в брак. 

10. Значимость пропаганды традиционных семейных ценностей в молодежной 

среде. 

11. Информационная кампания по повышению ценности семьи в молодежной 

среде. 
12. Роль Основ государственной молодежной политики в Российской 

Федерации на период до 2025 года в укрепления института семьи. 

13. Мотивы вступления в брак. 

14. Брачное поведение молодежи 

15. Брачный статус молодежи 

16. Виды или формы брака. 

17. Типы брака. 

18. Готовность молодых людей к семейной жизни. 

19. Влияние СМИ и массовой культуры на формирование семейных ценностей 

молодежи. 

 

 

Требования к выполнению практического задания: 

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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8.Тема практического (семинарского) занятия. Семья и семейный образ жизни в системе 

ценностей молодежи. 

Вопросы к обсуждению: Семья и семейный образ жизни в системе ценностей молодежи. 

 

Практические задания:  

1. Сущность матримониального поведения молодежи. 

2. Классификация ценностей в молодежной среде. 

3. Формирование ценностных ориентаций современной молодежи 

4. Формирование культуры семейных отношений в молодежной среде. 

5. Место семьи в системе ценностей молодежи. 

6. Cемейные ценности - это важнейший фактор стабильного развития семьи. 

7. Cемейные ценности как важная составляющая ценностного ядра россиян. 

8. Уровень брачности как важнейший индикатор ценности брака для молодежи 

9. Мотивы вступления в брак. 

10. Значимость пропаганды традиционных семейных ценностей в молодежной 

среде. 

11. Информационная кампания по повышению ценности семьи в молодежной 

среде. 
12. Роль Основ государственной молодежной политики в Российской 

Федерации на период до 2025 года в укрепления института семьи. 

13. Мотивы вступления в брак. 

14. Брачное поведение молодежи 

15. Брачный статус молодежи 

16. Виды или формы брака. 

17. Типы брака. 

18. Готовность молодых людей к семейной жизни. 

19. Влияние СМИ и массовой культуры на формирование семейных ценностей 

молодежи. 

 

 

Требования к выполнению практического задания: 

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;  
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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;  

 

 

 

1. Учебная дисциплина: Молодая семья в структуре современного общества 

2. Тема практического (семинарского) занятия: Молодая семья в современном 

российском обществе 

3. Цели занятия: Сформировать у обучающихся системные знания о сущности молодой семьи 

в современном российском обществе. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 

Молодая семья как особый тип современной 

российской семьи.  

Беседы, дискуссии, , кейс-

стади, деловая игра 

2 Статусные характеристики молодой семьи. Беседы, дискуссии, , кейс-

стади, деловая игра 

3 Процесс становления и функционирования молодой семьи: 

проблемы, тенденции. Беседы, дискуссии, , кейс-

стади, деловая игра 

4 Демографические прогнозы: понятие, виды. 
Беседы, дискуссии, , кейс-

стади, деловая игра 

5 Понятие и сущность ответственного родительства 
Беседы, дискуссии, , кейс-

стади, деловая игра 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1. Тема практического (семинарского) занятия. Молодая семья как особый тип 

современной российской семьи. 
Вопросы к обсуждению: Молодая семья как особый тип современной российской семьи. 

Практические задания: 

1. Молодая семья: понятие, характеристика. 

2. Молодая семья как особый тип современной российской семьи. 

3. Молодая семья как один из этапов внутрисемейного цикла. 

4. Особый статус молодой семьи в современном обществе. 

5. Молодая семья, ее отличительные особенности. 

6. Процесс становления и функционирования молодой семьи. 
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7. Критерии, позволяющие отнести семью к категории молодой. 

8. Благополучная молодая семья как концептуальная модель российской семьи. 

9. Ценность первого зарегистрированного брака в молодежной среде. 

10. Субъекты государственной политики в отношении молодой семьи 

11. Социальный статус молодой семьи. 

12. Основные виды молодых семей. 

13. Традиционный вид молодой семьи 

14. Демократический, или партнерский, вид молодой семьи 

15. Автономный вид молодой семьи 

16. Классификация молодой семьи 

17. Процесс становления и развития молодой семьи 

18. Проблемы в молодых семьях: пути решения 

19. Профилактика конфликтов, разводов в семье 
20. Роль учреждений органов по делам молодежи в сохранении и 

укреплении института благополучной семьи. 

21. Классификация демографических прогнозов. 

22. Репродуктивное поведение молодежи. 

23. Репродуктивный потенциал молодой семьи. 

24. Социальный смысл и значимость материнства и отцовства. 

25. Понятие и сущность ответственного родительства. 

 

Требования к выполнению практического задания: 

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;  

 

 

2. Тема практического (семинарского) занятия. Статусные характеристики молодой семьи. 

Вопросы к обсуждению: Статусные характеристики молодой семьи. 
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Практические задания:  

1. Молодая семья: понятие, характеристика. 

2. Молодая семья как особый тип современной российской семьи. 

3. Молодая семья как один из этапов внутрисемейного цикла. 

4. Особый статус молодой семьи в современном обществе. 

5. Молодая семья, ее отличительные особенности. 

6. Процесс становления и функционирования молодой семьи. 

7. Критерии, позволяющие отнести семью к категории молодой. 

8. Благополучная молодая семья как концептуальная модель российской семьи. 

9. Ценность первого зарегистрированного брака в молодежной среде. 

10. Субъекты государственной политики в отношении молодой семьи 

11. Социальный статус молодой семьи. 

12. Основные виды молодых семей. 

13. Традиционный вид молодой семьи 

14. Демократический, или партнерский, вид молодой семьи 

15. Автономный вид молодой семьи 

16. Классификация молодой семьи 

17. Процесс становления и развития молодой семьи 

18. Проблемы в молодых семьях: пути решения 

19. Профилактика конфликтов, разводов в семье 
20. Роль учреждений органов по делам молодежи в сохранении и 

укреплении института благополучной семьи. 

21. Классификация демографических прогнозов. 

22. Репродуктивное поведение молодежи. 

23. Репродуктивный потенциал молодой семьи. 

24. Социальный смысл и значимость материнства и отцовства. 

25. Понятие и сущность ответственного родительства. 

 

 

Требования к выполнению практического задания: 

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, 

спорные вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

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

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

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

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

 

 

3. Тема практического (семинарского) занятия. Процесс становления и функционирования 

молодой семьи: проблемы, тенденции. 

Вопросы к обсуждению: Процесс становления и функционирования молодой семьи: 

проблемы, тенденции. 
Практические задания:  

1. Молодая семья: понятие, характеристика. 

2. Молодая семья как особый тип современной российской семьи. 

3. Молодая семья как один из этапов внутрисемейного цикла. 

4. Особый статус молодой семьи в современном обществе. 

5. Молодая семья, ее отличительные особенности. 

6. Процесс становления и функционирования молодой семьи. 

7. Критерии, позволяющие отнести семью к категории молодой. 

8. Благополучная молодая семья как концептуальная модель российской семьи. 

9. Ценность первого зарегистрированного брака в молодежной среде. 

10. Субъекты государственной политики в отношении молодой семьи 

11. Социальный статус молодой семьи. 

12. Основные виды молодых семей. 

13. Традиционный вид молодой семьи 

14. Демократический, или партнерский, вид молодой семьи 

15. Автономный вид молодой семьи 

16. Классификация молодой семьи 

17. Процесс становления и развития молодой семьи 

18. Проблемы в молодых семьях: пути решения 

19. Профилактика конфликтов, разводов в семье 
20. Роль учреждений органов по делам молодежи в сохранении и 

укреплении института благополучной семьи. 

21. Классификация демографических прогнозов. 

22. Репродуктивное поведение молодежи. 

23. Репродуктивный потенциал молодой семьи. 

24. Социальный смысл и значимость материнства и отцовства. 

25. Понятие и сущность ответственного родительства. 

 

 

Требования к выполнению практического задания: 

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;  

 

 

4. Тема практического (семинарского) занятия. Демографические прогнозы: понятие, виды. 

Вопросы к обсуждению: Демографические прогнозы: понятие, виды. 

 

Практические задания:  

1. Молодая семья: понятие, характеристика. 

2. Молодая семья как особый тип современной российской семьи. 

3. Молодая семья как один из этапов внутрисемейного цикла. 

4. Особый статус молодой семьи в современном обществе. 

5. Молодая семья, ее отличительные особенности. 

6. Процесс становления и функционирования молодой семьи. 

7. Критерии, позволяющие отнести семью к категории молодой. 

8. Благополучная молодая семья как концептуальная модель российской семьи. 

9. Ценность первого зарегистрированного брака в молодежной среде. 

10. Субъекты государственной политики в отношении молодой семьи 

11. Социальный статус молодой семьи. 

12. Основные виды молодых семей. 

13. Традиционный вид молодой семьи 

14. Демократический, или партнерский, вид молодой семьи 

15. Автономный вид молодой семьи 

16. Классификация молодой семьи 

17. Процесс становления и развития молодой семьи 

18. Проблемы в молодых семьях: пути решения 

19. Профилактика конфликтов, разводов в семье 
20. Роль учреждений органов по делам молодежи в сохранении и 

укреплении института благополучной семьи. 

21. Классификация демографических прогнозов. 

22. Репродуктивное поведение молодежи. 

23. Репродуктивный потенциал молодой семьи. 

24. Социальный смысл и значимость материнства и отцовства. 

25. Понятие и сущность ответственного родительства. 

 

 

Требования к выполнению практического задания: 

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;  

 

 

5. Тема практического (семинарского) занятия. Понятие и сущность ответственного 

родительства 

Вопросы к обсуждению: Понятие и сущность ответственного родительства. 

 

Практические задания:  

1. Молодая семья: понятие, характеристика. 

2. Молодая семья как особый тип современной российской семьи. 

3. Молодая семья как один из этапов внутрисемейного цикла. 

4. Особый статус молодой семьи в современном обществе. 

5. Молодая семья, ее отличительные особенности. 

6. Процесс становления и функционирования молодой семьи. 

7. Критерии, позволяющие отнести семью к категории молодой. 

8. Благополучная молодая семья как концептуальная модель российской семьи. 

9. Ценность первого зарегистрированного брака в молодежной среде. 

10. Субъекты государственной политики в отношении молодой семьи 

11. Социальный статус молодой семьи. 

12. Основные виды молодых семей. 

13. Традиционный вид молодой семьи 

14. Демократический, или партнерский, вид молодой семьи 

15. Автономный вид молодой семьи 

16. Классификация молодой семьи 

17. Процесс становления и развития молодой семьи 

18. Проблемы в молодых семьях: пути решения 

19. Профилактика конфликтов, разводов в семье 

20. Роль учреждений органов по делам молодежи в сохранении и 

укреплении института благополучной семьи. 

21. Классификация демографических прогнозов. 

22. Репродуктивное поведение молодежи. 
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23. Репродуктивный потенциал молодой семьи. 

24. Социальный смысл и значимость материнства и отцовства. 

25. Понятие и сущность ответственного родительства. 

 

 

Требования к выполнению практического задания: 

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;  

 

 

 

1. Учебная дисциплина: Молодая семья в структуре современного общества 

2. Тема практического (семинарского) занятия: Государственная семейная политика: 

принципы, направления, механизмы реализации 

3. Цели занятия: изучить направления государственной семейной политики 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 

Сущность понятия «государственная семейная 

политика» (ГСП). Государственная семейная 

политика как составная часть политики 

государства.  

Беседы, дискуссии, , кейс-

стади, деловая игра 

2 Формирование государственной семейной политики РФ в 

90-х гг. ХХ в. Цели, задачи, принципы, направления 

государственной семейной политики РФ. 

Беседы, дискуссии, , кейс-

стади, деловая игра 

3 

Особенности и проблемы реализации ГСП, Беседы, дискуссии, , кейс-
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эффективность мер по поддержанию социального 

статуса российской семьи. Законодательное 

обеспечение государственной семейной политики 

Российской Федерации.  
 

стади, деловая игра 

4 Идеология и стратегия формирования законодательной базы 

государственной семейной политики в современной России. Беседы, дискуссии, , кейс-

стади, деловая игра 

5 Основные положения в вопросах семейной политики. 
Беседы, дискуссии, , кейс-

стади, деловая игра 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1. Тема практического (семинарского) занятия. Сущность понятия «государственная 

семейная политика» (ГСП). Государственная семейная политика как составная часть политики 

государства. 

Вопросы к обсуждению: Сущность понятия «государственная семейная политика» (ГСП). 

Государственная семейная политика как составная часть политики государства. 
Практические задания: 

Образ жизни российской молодежи: состояние, благополучие и 

удовлетворённость. 2.Брачность и рождаемость. 

3. Брачное поведение молодежи. 

4. Демографическое понятие брачности и ее основные характеристики. 

5. Брачный выбор. 

6. Демография брачного рынка. 

7. Брачный статус молодежи. 

8. Основные характеристики брачности молодежи. 

9. Тенденции брачности в России и других странах. 

10. Эволюция брачности в России. 

11. Особенности брачности в современных условиях 

12. Рождаемость и репродуктивное поведение молодежи 

13. Демографическое понятие 

рождаемости. 14.Воспроизводство 

населения — понятие, сущность. 

15. Показатели воспроизводства 

населения. 16.Тенденции воспроизводства 

населения в мире. 

17. Общее понятие о репродуктивном поведении молодежи. 
18. Демографическая ситуация и ее влияние на семейную структуру. 
19. Благополучие молодой семьи: критерии оценки. 

20. Детность семьи как фактор благополучия молодой семьи. 

21. Расторжение брака и разводимость в молодежной среде. 

22. Демографическое понятие разводимости. 

23. Показатели разводимости. 
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24. Тенденции разводимости в мире, России и других странах. 

25. Кризис семьи в России: пути его решения. 

 

Требования к выполнению практического задания: 

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;  

 

 

2. Тема практического (семинарского) занятия. Формирование государственной семейной 

политики РФ в 90-х гг. ХХ в. Цели, задачи, принципы, направления государственной семейной 

политики РФ. 
Вопросы к обсуждению: Формирование государственной семейной политики РФ в 90-х гг. 

ХХ в. Цели, задачи, принципы, направления государственной семейной политики РФ.Практические 

задания:  

Образ жизни российской молодежи: состояние, благополучие и 

удовлетворённость. 2.Брачность и рождаемость. 

14. Брачное поведение молодежи. 

15. Демографическое понятие брачности и ее основные характеристики. 

16. Брачный выбор. 

17. Демография брачного рынка. 

18. Брачный статус молодежи. 

19. Основные характеристики брачности молодежи. 

20. Тенденции брачности в России и других странах. 

21. Эволюция брачности в России. 

22. Особенности брачности в современных условиях 

23. Рождаемость и репродуктивное поведение молодежи 

24. Демографическое понятие 

рождаемости. 14.Воспроизводство 
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населения — понятие, сущность. 

15. Показатели воспроизводства 

населения. 16.Тенденции воспроизводства 

населения в мире. 

26. Общее понятие о репродуктивном поведении молодежи. 

27. Демографическая ситуация и ее влияние на семейную структуру. 
28. Благополучие молодой семьи: критерии оценки. 

29. Детность семьи как фактор благополучия молодой семьи. 

30. Расторжение брака и разводимость в молодежной среде. 

31. Демографическое понятие разводимости. 

32. Показатели разводимости. 

33. Тенденции разводимости в мире, России и других странах. 

34. Кризис семьи в России: пути его решения. 

 

 

Требования к выполнению практического задания: 

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;  

 

 

3. Тема практического (семинарского) занятия. Особенности и проблемы реализации ГСП, 

эффективность мер по поддержанию социального статуса российской семьи. 

Законодательное обеспечение государственной семейной политики Российской 

Федерации.  
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Вопросы к обсуждению: Особенности и проблемы реализации ГСП, эффективность мер 

по поддержанию социального статуса российской семьи. Законодательное обеспечение 

государственной семейной политики Российской Федерации.  

 

Практические задания:  

Образ жизни российской молодежи: состояние, благополучие и 

удовлетворённость. 2.Брачность и рождаемость. 

25. Брачное поведение молодежи. 

26. Демографическое понятие брачности и ее основные характеристики. 

27. Брачный выбор. 

28. Демография брачного рынка. 

29. Брачный статус молодежи. 

30. Основные характеристики брачности молодежи. 

31. Тенденции брачности в России и других странах. 

32. Эволюция брачности в России. 

33. Особенности брачности в современных условиях 

34. Рождаемость и репродуктивное поведение молодежи 

35. Демографическое понятие 

рождаемости. 14.Воспроизводство 

населения — понятие, сущность. 

15. Показатели воспроизводства 

населения. 16.Тенденции воспроизводства 

населения в мире. 

35. Общее понятие о репродуктивном поведении молодежи. 
36. Демографическая ситуация и ее влияние на семейную структуру. 

37. Благополучие молодой семьи: критерии оценки. 

38. Детность семьи как фактор благополучия молодой семьи. 

39. Расторжение брака и разводимость в молодежной среде. 

40. Демографическое понятие разводимости. 

41. Показатели разводимости. 

42. Тенденции разводимости в мире, России и других странах. 

43. Кризис семьи в России: пути его решения. 

 

 

Требования к выполнению практического задания: 

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, 

спорные вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

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

описанием;  

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

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

 

 

4. Тема практического (семинарского) занятия. Идеология и стратегия формирования 

законодательной базы государственной семейной политики в современной России 

Вопросы к обсуждению: Идеология и стратегия формирования законодательной базы 

государственной семейной политики в современной России 
 

Практические задания:  

1.Образ жизни российской молодежи: состояние, благополучие и 

удовлетворённость.  

2.Брачность и рождаемость. 

36. Брачное поведение молодежи. 

37. Демографическое понятие брачности и ее основные характеристики. 

38. Брачный выбор. 

39. Демография брачного рынка. 

40. Брачный статус молодежи. 

41. Основные характеристики брачности молодежи. 

42. Тенденции брачности в России и других странах. 

43. Эволюция брачности в России. 

44. Особенности брачности в современных условиях 

45. Рождаемость и репродуктивное поведение молодежи 

46. Демографическое понятие 

рождаемости. 14.Воспроизводство 

населения — понятие, сущность. 

15. Показатели воспроизводства 

населения. 16.Тенденции воспроизводства 

населения в мире. 

44. Общее понятие о репродуктивном поведении молодежи. 
45. Демографическая ситуация и ее влияние на семейную структуру. 
46. Благополучие молодой семьи: критерии оценки. 

47. Детность семьи как фактор благополучия молодой семьи. 

48. Расторжение брака и разводимость в молодежной среде. 

49. Демографическое понятие разводимости. 

50. Показатели разводимости. 

51. Тенденции разводимости в мире, России и других странах. 

52. Кризис семьи в России: пути его решения. 

 

 

Требования к выполнению практического задания: 
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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;  

 

 

5. Тема практического (семинарского) занятия. Основные положения в вопросах семейной 

политики. 

Вопросы к обсуждению: Основные положения в вопросах семейной политики. 

 

Практические задания:  

Образ жизни российской молодежи: состояние, благополучие и 

удовлетворённость. 2.Брачность и рождаемость. 

47. Брачное поведение молодежи. 

48. Демографическое понятие брачности и ее основные характеристики. 

49. Брачный выбор. 

50. Демография брачного рынка. 

51. Брачный статус молодежи. 

52. Основные характеристики брачности молодежи. 

53. Тенденции брачности в России и других странах. 

54. Эволюция брачности в России. 

55. Особенности брачности в современных условиях 

56. Рождаемость и репродуктивное поведение молодежи 

57. Демографическое понятие 

рождаемости. 14.Воспроизводство 

населения — понятие, сущность. 

15. Показатели воспроизводства 

населения. 16.Тенденции воспроизводства 

населения в мире. 
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53. Общее понятие о репродуктивном поведении молодежи. 

54. Демографическая ситуация и ее влияние на семейную структуру. 
55. Благополучие молодой семьи: критерии оценки. 

56. Детность семьи как фактор благополучия молодой семьи. 

57. Расторжение брака и разводимость в молодежной среде. 

58. Демографическое понятие разводимости. 

59. Показатели разводимости. 

60. Тенденции разводимости в мире, России и других странах. 

61. Кризис семьи в России: пути его решения. 

 

 

Требования к выполнению практического задания: 

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;  

 

 

 

 

1. Учебная дисциплина: Молодая семья в структуре современного общества 

2. Тема практического (семинарского) занятия: Организация социальной защиты 

молодой семьи в Российской Федерации 

3. Цели занятия: изучить направления социальной защиты семей в современной России. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 

Сущность и содержание понятия «социальная 
Беседы, дискуссии, , кейс-

стади, деловая игра 
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защита семьи».  

 

2 Молодая семья как объект и субъект социальной 

защиты. 

Беседы, дискуссии, , кейс-

стади, деловая игра 

3 Задачи социальной защиты молодой семьи. 
Беседы, дискуссии, , кейс-

стади, деловая игра 

4 Демографические, экономические, социально- 

психологические характеристики семьи как 

индикаторы ее социальной защищенности. 

Беседы, дискуссии, , кейс-

стади, деловая игра 

5 Классификация форм социальной защиты молодой 

семьи: в зависимости от роли субъекта получателя; по 

способу учета компенсации социального риска; по 

субъектному составу; по субъектному составу; в 

зависимости от степени охвата субъектов получателей. 

Беседы, дискуссии, , кейс-

стади, деловая игра 

6 Классификация форм социальной защиты молодой 

семьи: в зависимости от роли субъекта получателя; по 

способу учета компенсации социального риска; по 

субъектному составу; по субъектному составу; в 

зависимости от степени охвата субъектов получателей. 

Беседы, дискуссии, , кейс-

стади, деловая игра 

7 Система социальной защиты молодой семьи: 

подсистема социального обеспечения, подсистема 

защиты молодой семьи от чрезвычайных ситуаций, 

подсистема обеспечения занятости, подсистема защиты 

сбережений и денежных средств. 

Беседы, дискуссии, , кейс-

стади, деловая игра 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1. Тема практического (семинарского) занятия. Сущность и содержание понятия 

«социальная защита семьи».  

Вопросы к обсуждению: Сущность и содержание понятия «социальная защита семьи».  

Практические задания: 

1. Институт молодой семьи в современном обществе: проблемы, тенденции. 

2. Формирование и развитие института студенческой семьи: проблемные точки. 
3. Законодательные аспекты поддержки молодой семьи. 

4. Концепция государственной политики в отношении молодой семьи 

5. Социальные технологии, содействующие становлению института молодой 

семьи в современной России. 

6. Классификация социальных технологий, содействующих становлению 

института молодой семьи в современном обществе 

7. Благоприятные условия реализации технологий, содействующих

 становлению социального института молодой семьи 
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8. Основные направления и технологии работы с молодыми семьями на 

региональном и муниципальном уровнях. 

9. Основные понятия, цели и ценности государственной политики в 

отношении молодой семьи, её направленность на развитие семейных 

ценностей в молодежной среде 
10. Состояние и перспективы развития государственной политики в отношении 

молодой семьи в городе Москве. 
11. Трудности реализации государственной политики в отношении молодой 

семьи в городе Москве. 

12. Государственная политика в решении социально-экономических проблем 

молодой семьи. 

13. Современная практика работы с социально-экономическими проблемами 

молодой семьи: региональный и муниципальный уровень. 

14. Основные направления государственной молодёжной политики в 

отношении молодой семьи 

15. Методы и формы социальной психолого-педагогической работы с молодой 

семьёй на разных стадиях её развития: создания, ожидания, рождения 

ребёнка и воспитания ребёнка 

16. Государственная поддержка многодетных молодых семей. 

17. Социальное обслуживание членов многодетных молодых семей

 как актуальное направление социальной защиты населения 

18. О разработке стандартов условий

 жизнедеятельности ребенка в семье. 

19. Государственные минимальные стандарты в сфере социальной защиты. 

20. Направления стандартизации условий жизнедеятельности, затрагивающие 

интересы детей. 

21. Принципы стандартизации условий жизнедеятельности детей. 

22. Система государственных минимальных социальных стандартов. 

23. Механизмы социальной помощи семьям с детьми 

24. Модернизация системы социальной помощи семьям с детьми в России. 

25. Перспективные направления развития модели социальной помощи семьям с 

детьми. 

 

Требования к выполнению практического задания: 

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, 

спорные вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

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

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

 

 

2. Тема практического (семинарского) занятия. Молодая семья как объект и субъект 

социальной защиты. 

Вопросы к обсуждению: Молодая семья как объект и субъект социальной защиты. 

 

Практические задания:  

26. Институт молодой семьи в современном обществе: проблемы, тенденции. 

27. Формирование и развитие института студенческой семьи: проблемные точки. 
28. Законодательные аспекты поддержки молодой семьи. 

29. Концепция государственной политики в отношении молодой семьи 

30. Социальные технологии, содействующие становлению института молодой 

семьи в современной России. 

31. Классификация социальных технологий, содействующих становлению 

института молодой семьи в современном обществе 

32. Благоприятные условия реализации технологий, содействующих

 становлению социального института молодой семьи 

33. Основные направления и технологии работы с молодыми семьями на 

региональном и муниципальном уровнях. 

34. Основные понятия, цели и ценности государственной политики в 

отношении молодой семьи, её направленность на развитие семейных 

ценностей в молодежной среде 
35. Состояние и перспективы развития государственной политики в отношении 

молодой семьи в городе Москве. 

36. Трудности реализации государственной политики в отношении молодой 

семьи в городе Москве. 

37. Государственная политика в решении социально-экономических проблем 

молодой семьи. 

38. Современная практика работы с социально-экономическими проблемами 

молодой семьи: региональный и муниципальный уровень. 

39. Основные направления государственной молодёжной политики в 

отношении молодой семьи 

40. Методы и формы социальной психолого-педагогической работы с молодой 

семьёй на разных стадиях её развития: создания, ожидания, рождения 

ребёнка и воспитания ребёнка 

41. Государственная поддержка многодетных молодых семей. 

42. Социальное обслуживание членов многодетных молодых семей

 как актуальное направление социальной защиты населения 

43. О разработке стандартов условий

 жизнедеятельности ребенка в семье. 

44. Государственные минимальные стандарты в сфере социальной защиты. 

45. Направления стандартизации условий жизнедеятельности, затрагивающие 

интересы детей. 

46. Принципы стандартизации условий жизнедеятельности детей. 

47. Система государственных минимальных социальных стандартов. 
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48. Механизмы социальной помощи семьям с детьми 

49. Модернизация системы социальной помощи семьям с детьми в России. 

50. Перспективные направления развития модели социальной помощи семьям с 

детьми. 

 

 

Требования к выполнению практического задания: 

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;  

 

 

3. Тема практического (семинарского) занятия. Задачи социальной защиты молодой 

семьи. 

Вопросы к обсуждению: Задачи социальной защиты молодой семьи. 

Практические задания:  

51. Институт молодой семьи в современном обществе: проблемы, тенденции. 

52. Формирование и развитие института студенческой семьи: проблемные точки. 
53. Законодательные аспекты поддержки молодой семьи. 

54. Концепция государственной политики в отношении молодой семьи 

55. Социальные технологии, содействующие становлению института молодой 

семьи в современной России. 

56. Классификация социальных технологий, содействующих становлению 

института молодой семьи в современном обществе 

57. Благоприятные условия реализации технологий, содействующих

 становлению социального института молодой семьи 

58. Основные направления и технологии работы с молодыми семьями на 

региональном и муниципальном уровнях. 

59. Основные понятия, цели и ценности государственной политики в 

отношении молодой семьи, её направленность на развитие семейных 
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ценностей в молодежной среде 
60. Состояние и перспективы развития государственной политики в отношении 

молодой семьи в городе Москве. 
61. Трудности реализации государственной политики в отношении молодой 

семьи в городе Москве. 

62. Государственная политика в решении социально-экономических проблем 

молодой семьи. 

63. Современная практика работы с социально-экономическими проблемами 

молодой семьи: региональный и муниципальный уровень. 

64. Основные направления государственной молодёжной политики в 

отношении молодой семьи 

65. Методы и формы социальной психолого-педагогической работы с молодой 

семьёй на разных стадиях её развития: создания, ожидания, рождения 

ребёнка и воспитания ребёнка 

66. Государственная поддержка многодетных молодых семей. 

67. Социальное обслуживание членов многодетных молодых семей

 как актуальное направление социальной защиты населения 

68. О разработке стандартов условий

 жизнедеятельности ребенка в семье. 

69. Государственные минимальные стандарты в сфере социальной защиты. 

70. Направления стандартизации условий жизнедеятельности, затрагивающие 

интересы детей. 

71. Принципы стандартизации условий жизнедеятельности детей. 

72. Система государственных минимальных социальных стандартов. 

73. Механизмы социальной помощи семьям с детьми 

74. Модернизация системы социальной помощи семьям с детьми в России. 

75. Перспективные направления развития модели социальной помощи семьям с 

детьми. 

 

 

Требования к выполнению практического задания: 

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, 

спорные вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

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

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

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

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

 

 

4. Тема практического (семинарского) занятия. Демографические, экономические, 

социально- психологические характеристики семьи как индикаторы ее социальной 

защищенности. 

Вопросы к обсуждению: Демографические, экономические, социально- 

психологические характеристики семьи как индикаторы ее социальной защищенности. 

 

Практические задания:  

76. Институт молодой семьи в современном обществе: проблемы, тенденции. 

77. Формирование и развитие института студенческой семьи: проблемные точки. 
78. Законодательные аспекты поддержки молодой семьи. 

79. Концепция государственной политики в отношении молодой семьи 

80. Социальные технологии, содействующие становлению института молодой 

семьи в современной России. 

81. Классификация социальных технологий, содействующих становлению 

института молодой семьи в современном обществе 

82. Благоприятные условия реализации технологий, содействующих

 становлению социального института молодой семьи 

83. Основные направления и технологии работы с молодыми семьями на 

региональном и муниципальном уровнях. 

84. Основные понятия, цели и ценности государственной политики в 

отношении молодой семьи, её направленность на развитие семейных 

ценностей в молодежной среде 
85. Состояние и перспективы развития государственной политики в отношении 

молодой семьи в городе Москве. 
86. Трудности реализации государственной политики в отношении молодой 

семьи в городе Москве. 

87. Государственная политика в решении социально-экономических проблем 

молодой семьи. 

88. Современная практика работы с социально-экономическими проблемами 

молодой семьи: региональный и муниципальный уровень. 

89. Основные направления государственной молодёжной политики в 

отношении молодой семьи 

90. Методы и формы социальной психолого-педагогической работы с молодой 

семьёй на разных стадиях её развития: создания, ожидания, рождения 

ребёнка и воспитания ребёнка 

91. Государственная поддержка многодетных молодых семей. 

92. Социальное обслуживание членов многодетных молодых семей

 как актуальное направление социальной защиты населения 

93. О разработке стандартов условий

 жизнедеятельности ребенка в семье. 

94. Государственные минимальные стандарты в сфере социальной защиты. 

95. Направления стандартизации условий жизнедеятельности, затрагивающие 

интересы детей. 

96. Принципы стандартизации условий жизнедеятельности детей. 

97. Система государственных минимальных социальных стандартов. 

98. Механизмы социальной помощи семьям с детьми 

99. Модернизация системы социальной помощи семьям с детьми в России. 
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100. Перспективные направления развития модели социальной помощи семьям с 

детьми. 

 

 

Требования к выполнению практического задания: 

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;  

 

 

5. Тема практического (семинарского) занятия. Классификация форм социальной 

защиты молодой семьи: в зависимости от роли субъекта получателя; по способу учета 

компенсации социального риска; по субъектному составу; по субъектному составу; в 

зависимости от степени охвата субъектов получателей. 

Вопросы к обсуждению: Классификация форм социальной защиты молодой семьи: в 

зависимости от роли субъекта получателя; по способу учета компенсации социального риска; 

по субъектному составу; по субъектному составу; в зависимости от степени охвата субъектов 

получателей. 

 

Практические задания:  

101. Институт молодой семьи в современном обществе: проблемы, тенденции. 

102. Формирование и развитие института студенческой семьи: проблемные 

точки. 
103. Законодательные аспекты поддержки молодой семьи. 

104. Концепция государственной политики в отношении молодой семьи 

105. Социальные технологии, содействующие становлению института 

молодой семьи в современной России. 

106. Классификация социальных технологий, содействующих 

становлению института молодой семьи в современном обществе 

107. Благоприятные условия реализации технологий, содействующих
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 становлению социального института молодой семьи 

108. Основные направления и технологии работы с молодыми семьями на 

региональном и муниципальном уровнях. 

109. Основные понятия, цели и ценности государственной политики в 

отношении молодой семьи, её направленность на развитие семейных 

ценностей в молодежной среде 
110. Состояние и перспективы развития государственной политики в 

отношении молодой семьи в городе Москве. 
111. Трудности реализации государственной политики в отношении молодой 

семьи в городе Москве. 

112. Государственная политика в решении социально-экономических 

проблем молодой семьи. 

113. Современная практика работы с социально-экономическими 

проблемами молодой семьи: региональный и муниципальный уровень. 

114. Основные направления государственной молодёжной политики в 

отношении молодой семьи 

115. Методы и формы социальной психолого-педагогической работы с 

молодой семьёй на разных стадиях её развития: создания, ожидания, 

рождения ребёнка и воспитания ребёнка 

116. Государственная поддержка многодетных молодых семей. 

117. Социальное обслуживание членов многодетных молодых семей

 как актуальное направление социальной защиты населения 

118. О разработке стандартов условий

 жизнедеятельности ребенка в семье. 

119. Государственные минимальные стандарты в сфере социальной защиты. 

120. Направления стандартизации условий жизнедеятельности, 

затрагивающие интересы детей. 

121. Принципы стандартизации условий жизнедеятельности детей. 

122. Система государственных минимальных социальных стандартов. 

123. Механизмы социальной помощи семьям с детьми 

124. Модернизация системы социальной помощи семьям с детьми в России. 

125. Перспективные направления развития модели социальной помощи семьям с 

детьми. 

 

 

Требования к выполнению практического задания: 

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;  
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˗ 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;  

 

 

6. Тема практического (семинарского) занятия. Классификация форм социальной 

защиты молодой семьи: в зависимости от роли субъекта получателя; по способу учета 

компенсации социального риска; по субъектному составу; по субъектному составу; в 

зависимости от степени охвата субъектов получателей. 

Вопросы к обсуждению: Классификация форм социальной защиты молодой семьи: в 

зависимости от роли субъекта получателя; по способу учета компенсации социального риска; 

по субъектному составу; по субъектному составу; в зависимости от степени охвата субъектов 

получателей. 

Практические задания:  

126. Институт молодой семьи в современном обществе: проблемы, тенденции. 

127. Формирование и развитие института студенческой семьи: проблемные 

точки. 
128. Законодательные аспекты поддержки молодой семьи. 

129. Концепция государственной политики в отношении молодой семьи 

130. Социальные технологии, содействующие становлению института 

молодой семьи в современной России. 

131. Классификация социальных технологий, содействующих 

становлению института молодой семьи в современном обществе 

132. Благоприятные условия реализации технологий, содействующих

 становлению социального института молодой семьи 

133. Основные направления и технологии работы с молодыми семьями на 

региональном и муниципальном уровнях. 

134. Основные понятия, цели и ценности государственной политики в 

отношении молодой семьи, её направленность на развитие семейных 

ценностей в молодежной среде 
135. Состояние и перспективы развития государственной политики в 

отношении молодой семьи в городе Москве. 

136. Трудности реализации государственной политики в отношении молодой 

семьи в городе Москве. 

137. Государственная политика в решении социально-экономических 

проблем молодой семьи. 

138. Современная практика работы с социально-экономическими 

проблемами молодой семьи: региональный и муниципальный уровень. 

139. Основные направления государственной молодёжной политики в 

отношении молодой семьи 

140. Методы и формы социальной психолого-педагогической работы с 

молодой семьёй на разных стадиях её развития: создания, ожидания, 

рождения ребёнка и воспитания ребёнка 

141. Государственная поддержка многодетных молодых семей. 

142. Социальное обслуживание членов многодетных молодых семей

 как актуальное направление социальной защиты населения 

143. О разработке стандартов условий
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 жизнедеятельности ребенка в семье. 

144. Государственные минимальные стандарты в сфере социальной защиты. 

145. Направления стандартизации условий жизнедеятельности, 

затрагивающие интересы детей. 

146. Принципы стандартизации условий жизнедеятельности детей. 

147. Система государственных минимальных социальных стандартов. 

148. Механизмы социальной помощи семьям с детьми 

149. Модернизация системы социальной помощи семьям с детьми в России. 

150. Перспективные направления развития модели социальной помощи семьям с 

детьми. 

 

 

Требования к выполнению практического задания: 

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;  

 

 

7. Тема практического (семинарского) занятия. Система социальной защиты молодой 

семьи: подсистема социального обеспечения, подсистема защиты молодой семьи от 

чрезвычайных ситуаций, подсистема обеспечения занятости, подсистема защиты сбережений 

и денежных средств. 

Вопросы к обсуждению: Система социальной защиты молодой семьи: подсистема 

социального обеспечения, подсистема защиты молодой семьи от чрезвычайных ситуаций, 

подсистема обеспечения занятости, подсистема защиты сбережений и денежных средств. 

 

Практические задания:  

151. Институт молодой семьи в современном обществе: проблемы, тенденции. 

152. Формирование и развитие института студенческой семьи: проблемные 

точки. 
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153. Законодательные аспекты поддержки молодой семьи. 

154. Концепция государственной политики в отношении молодой семьи 

155. Социальные технологии, содействующие становлению института 

молодой семьи в современной России. 

156. Классификация социальных технологий, содействующих 

становлению института молодой семьи в современном обществе 

157. Благоприятные условия реализации технологий, содействующих

 становлению социального института молодой семьи 

158. Основные направления и технологии работы с молодыми семьями на 

региональном и муниципальном уровнях. 

159. Основные понятия, цели и ценности государственной политики в 

отношении молодой семьи, её направленность на развитие семейных 

ценностей в молодежной среде 
160. Состояние и перспективы развития государственной политики в 

отношении молодой семьи в городе Москве. 

161. Трудности реализации государственной политики в отношении молодой 

семьи в городе Москве. 

162. Государственная политика в решении социально-экономических 

проблем молодой семьи. 

163. Современная практика работы с социально-экономическими 

проблемами молодой семьи: региональный и муниципальный уровень. 

164. Основные направления государственной молодёжной политики в 

отношении молодой семьи 

165. Методы и формы социальной психолого-педагогической работы с 

молодой семьёй на разных стадиях её развития: создания, ожидания, 

рождения ребёнка и воспитания ребёнка 

166. Государственная поддержка многодетных молодых семей. 

167. Социальное обслуживание членов многодетных молодых семей

 как актуальное направление социальной защиты населения 

168. О разработке стандартов условий

 жизнедеятельности ребенка в семье. 

169. Государственные минимальные стандарты в сфере социальной защиты. 

170. Направления стандартизации условий жизнедеятельности, 

затрагивающие интересы детей. 

171. Принципы стандартизации условий жизнедеятельности детей. 

172. Система государственных минимальных социальных стандартов. 

173. Механизмы социальной помощи семьям с детьми 

174. Модернизация системы социальной помощи семьям с детьми в России. 

175. Перспективные направления развития модели социальной помощи семьям с 

детьми. 

 

 

Требования к выполнению практического задания: 

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;  
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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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Приложение № 4  к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по  дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

РАЗДЕЛ 1. Брак как основа семьи 

 

Тема 1. Брак как основа семьи 

1. Ростовская, Т. К.  Семья в системе социальных институтов общества : учебное пособие для 

вузов / Т. К. Ростовская, О. В. Кучмаева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10600-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/517395 (дата обращения: 08.03.2023). 

2. Коряковцева, О. А.  Социально-педагогическое сопровождение семей с детьми : учебное 

пособие для вузов / О. А. Коряковцева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 225 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07775-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/513410 (дата обращения: 08.03.2023). 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Семья как социальный институт и малая социальная группа 

 

Тема 2. Семья как социальный институт и малая социальная группа 

1. Колесникова, Г. И.  Социология и психология семьи : учебник для вузов / Г. И. Колесникова. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 263 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12133-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512964 (дата обращения: 08.03.2023). 

2. Коряковцева, О. А.  Социально-педагогическое сопровождение семей с детьми : учебное 

пособие для вузов / О. А. Коряковцева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 225 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07775-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/513410 (дата обращения: 08.03.2023). 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Молодая семья в современном российском обществе 

 

Тема 3. Молодая семья в современном российском обществе 

1. Ростовская, Т. К.  Семья в системе социальных институтов общества : учебное пособие для 

вузов / Т. К. Ростовская, О. В. Кучмаева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10600-8. — Текст : 
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электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/517395 (дата обращения: 08.03.2023). 

2. Коряковцева, О. А.  Социально-педагогическое сопровождение семей с детьми : учебное 

пособие для вузов / О. А. Коряковцева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 225 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07775-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/513410 (дата обращения: 08.03.2023). 

 

РАЗДЕЛ 4. Государственная семейная политика: принципы, направления, 

механизмы реализации   

Тема 4. Государственная семейная политика: принципы, направления, 

механизмы реализации   

1. Колесникова, Г. И.  Социология и психология семьи : учебник для вузов / Г. И. Колесникова. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 263 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12133-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512964 (дата обращения: 08.03.2023). 

 

 

РАЗДЕЛ 5. Организация социальной защиты молодой семьи в Российской 

Федерациии. 

Тема 5. Организация социальной защиты молодой семьи в Российской 

Федерациии. 

1. Ростовская, Т. К.  Семья в системе социальных институтов общества : учебное пособие для 

вузов / Т. К. Ростовская, О. В. Кучмаева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10600-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/517395 (дата обращения: 08.03.2023). 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 

элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 

когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 

разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 

может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 

Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 

дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения 

и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 

данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 

и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 

научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

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

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их 

оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 

которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 

можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 

вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Молодежь как  субъект политической жизни общества 

Тема 1. Молодежь как  

субъект политической 

жизни общества 

Роль молодежи в политическом процессе 

современной России. Политическое поведение: 

виды, функциональная роль. Специфика 

политического поведения молодежи. 

Политическое участие: сущность, виды. 

Концептуальные подходы к феномену 

политического участия молодежи зарубежных и 

отечественных мыслителей. Типология 

политического участия молодежи. Политическая 

деятельность и политическое участие как формы 

политического поведения. Политическая 

активность молодежи: сущность, типология. 

Формы проявления политической активности 

молодежи. Основные направления, уровни, 

компоненты политической активности российской 

молодежи. Формы участия молодежи в 

политической жизни страны. Активистское и 

пассивное политическое поведение. Массовое 

политическое поведение. Мотивация 

политического поведения молодежи. Социальные 

факторы политической мотивации. Факторы, 

влияющие на включение молодежи в 

политическую жизнь. 
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РАЗДЕЛ 2. Политическая социализация современной российской молодежи: 

проблемы социализации и пути ее оптимизации 

Тема 2. Политическая 

социализация современной 

российской молодежи: 

проблемы социализации и 

пути ее оптимизации 

Ориентации молодежи в политике. Вовлечение 

молодых людей в общественно- политическую 

практику как задача демократического развития. 

Предпосылки и характер включения личности в 

политический процесс. Политический потенциал 

молодежи в современной России. Условия и 

эффективность реализации политического 

потенциала. Правовая база ООН по вопросам 

общественно-политической активности молодежи. 

Европейская хартия об участия молодежи в жизни 

общества на местном и региональном уровне. 

Политическая социализация: природа и основные 

формы. Этапы политической социализации 

молодежи. Роль общественно-политических 

институтов современной России в процессе 

политической социализации молодых граждан. 

Становление социально-активной личности 

молодых граждан. 

 

РАЗДЕЛ 3. Влияние современных политических партий России на молодежь и 

студентов 

Тема 3. Влияние 

современных политических 

партий России на молодежь и 

студентов 

Политическая культура и ее функции в 

общественной жизни и политическом процессе. 

Структура политической культуры молодежи. 

Типология политической культуры. 

Характеристики моделей политической культуры 

молодежи. Политическая идеология молодежных 

групп. Формирование правовой культуры 

молодежи. Организация в молодежной сфере. 

Модели управления в молодежной организации. 

Организационно- правовые формы молодежных 

организаций. Классификация 

неправительственных молодежных организаций по 

типам политического участия. Категории мотивов 

участия молодежи в общественных движениях и 

организациях. Ресурсы воздействия молодежных 

организаций на политический процесс РФ. 

 

РАЗДЕЛ 4. Технологии привлечения молодежи к участию в современном 

политическом процессе в России 

Тема 4. Технологии 

привлечения молодежи к 

участию в современном 

политическом процессе в 

России 

Специфика протестной активности 

молодых граждан. Группы молодежных 

организаций, участвующих в протестной 

деятельности. Готовность молодежи к 

политическому протесту. Мотивация 

молодого поколения к участию в 

протестной политической деятельности. 

Конвенциональные и неконвенциональные 
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формы протестной активности. 

Электоральный абсентеизм молодого 

поколения. Участие молодежи в массовых 

политических акциях Характеристика 

массовых политических акций, 

закрепленных в законодательстве РФ. 

Политическая партия, как ключевой 

субъект политического процесса. Факторы, 

усиливающие значимость молодежного 

ресурса в современном российском 

политическом процессе. Стратегии борьбы 

политических партий за сегменты 

современной молодежи России. Динамика 

степени влияния современных 

политических партий России на молодежь. 

Степень эффективности факторов влияния 

политических партий на российскую 

молодежь. Отношение молодого поколения 

к политическим партиям; уровень доверия, 

членство. 

 

 

 

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 
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обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 

оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 

инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 

оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 

потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 

элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем 

жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 

посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

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

интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного 

и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 

обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 

основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 

психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 

Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 

истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 

относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 

своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 

неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 
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аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 

её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 

5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 

ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 

свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 

усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей 

отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 

экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 

действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 

задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 

практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 

областей.  

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

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 
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- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Молодежь как  субъект политической жизни общества 
 

Тема 1. Молодежь как  субъект политической жизни общества 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какова роль молодежи в политическом процессе современной России? 

2. Какие политические партии существуют в российской политике? 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Политическая социализация современной российской молодежи: 

проблемы социализации и пути ее оптимизации 

 

Тема 2. Политическая социализация современной российской молодежи: проблемы 

социализации и пути ее оптимизации 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Оцените политическую активность молодежи. 
2. Какие институты политической социализации молодежи существуют в 

РФ? 
 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Влияние современных политических партий России на молодежь и 

студентов 

 

Тема 3. Влияние современных политических партий России на молодежь и 

студентов 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какова структура политической культуры молодежи? 
2. Какова политическая идеология молодежных групп? 

 

 

РАЗДЕЛ 4. Технологии привлечения молодежи к участию в современном 

политическом процессе в России 

 

Тема 4. Технологии привлечения молодежи к участию в современном политическом 

процессе в России 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Определите направление и причины протестной активности молодых 
граждан. 

2. Каковы стратегии борьбы политических партий за сегменты 

современной молодежи России? 
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1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)1 

 

РАЗДЕЛ 1. Молодежь как  субъект политической жизни общества 

 

Тема 1. Молодежь как  субъект политической жизни общества 

 

1. Андреев, А. Л.  Политическая психология : учебное пособие для вузов / 

А. Л. Андреев. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 162 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07079-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/516241 (дата обращения: 08.03.2023). 

2. Ракитянский, Н. М.  Политическая психология. Психологическое портретирование : 

учебное пособие для вузов / Н. М. Ракитянский. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 187 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07377-5. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/514622 (дата обращения: 08.03.2023). 

3. Социальная психология: современная теория и практика : учебное пособие для вузов / 

В. В. Макерова [и др.] ; под общей редакцией Л. В. Оконечниковой. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 231 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05381-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/493472 (дата обращения: 08.03.2023). 

 

РАЗДЕЛ 2. Политическая социализация современной российской молодежи: 

проблемы социализации и пути ее оптимизации 

 

Тема 2. Политическая социализация современной российской молодежи: проблемы 

социализации и пути ее оптимизации 

 

1. Андреев, А. Л.  Политическая психология : учебное пособие для вузов / 

А. Л. Андреев. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 162 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07079-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516241 (дата обращения: 

08.03.2023). 

2. Ракитянский, Н. М.  Политическая психология. Психологическое портретирование : 

учебное пособие для вузов / Н. М. Ракитянский. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 187 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

                                                      

1 Раздел может быть оформлен в виде приложения к методическим материалам по дисциплине (модулю). 
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07377-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/514622 (дата обращения: 08.03.2023). 

3. Нигматуллина, Т. А.  Политическая медиация : учебное пособие для вузов / 

Т. А. Нигматуллина, Л. О. Терновая. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 327 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05665-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/515070 (дата обращения: 08.03.2023). 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Влияние современных политических партий России на молодежь и 

студентов 

 

 

Тема 3. Влияние современных политических партий России на молодежь и 

студентов 
 

 

1. Андреев, А. Л.  Политическая психология : учебное пособие для вузов / 

А. Л. Андреев. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 162 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07079-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516241 (дата обращения: 

08.03.2023). 

2. Ракитянский, Н. М.  Политическая психология. Психологическое портретирование : 

учебное пособие для вузов / Н. М. Ракитянский. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 187 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

07377-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/514622 (дата обращения: 08.03.2023). 

3. Социальная психология: современная теория и практика : учебное пособие для вузов / 

В. В. Макерова [и др.] ; под общей редакцией Л. В. Оконечниковой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 231 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
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URL: https://urait.ru/bcode/493472 (дата обращения: 08.03.2023). 
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1. Андреев, А. Л.  Политическая психология : учебное пособие для вузов / 

А. Л. Андреев. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 162 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07079-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516241 (дата обращения: 

08.03.2023). 

2. Ракитянский, Н. М.  Политическая психология. Психологическое портретирование : 

учебное пособие для вузов / Н. М. Ракитянский. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 187 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

07377-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/514622 (дата обращения: 08.03.2023). 

3. Нигматуллина, Т. А.  Политическая медиация : учебное пособие для вузов / 

Т. А. Нигматуллина, Л. О. Терновая. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 327 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05665-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/515070 (дата обращения: 08.03.2023). 

 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Социально-политическая активность 

молодежи» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

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

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 

из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
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содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 

обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 

специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 

изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 

лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 

Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 

оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 



 16 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 

составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 

до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 

рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 

14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 

выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  
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Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

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

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

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

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

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

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 

или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 

допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна 

или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

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

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

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

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

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

процессе изучения темы/раздела.  
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Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

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

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

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

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

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

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

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

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

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

и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
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 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

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

вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 

хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

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. 
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Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 

углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент 

демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 
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Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется  по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 
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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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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Учебная дисциплина: Социально-политическая активность молодежи 

2. Раздел/Тема лекционного занятия. Молодежь как субъект политической жизни 

общества 

3. Цели занятия: дать представление о молодежи как субъекте политической 

жизни общества. 
4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 

Роль молодежи в политическом процессе 

современной России. Политическое поведение: 

виды, функциональная роль. Специфика 

политического поведения молодежи. Политическое 

участие: сущность, виды. Концептуальные подходы 

к феномену политического участия молодежи 

зарубежных и отечественных мыслителей. 

Типология политического участия молодежи. 

Политическая деятельность и политическое участие 

как формы политического поведения. Политическая 

активность молодежи: сущность, типология. Формы 

проявления политической активности молодежи. 

Основные направления, уровни, компоненты 

политической активности российской молодежи. 

Формы участия молодежи в политической жизни 

страны. Активистское и пассивное политическое 

поведение. Массовое политическое поведение. 

Мотивация политического поведения молодежи. 

Социальные факторы политической мотивации. 

Факторы, влияющие на включение молодежи в 

политическую жизнь. 
 

Лекции, дискуссии, 

видеоматериалы. 

   

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1. Тема лекционного занятия. 

Текст лекции.  

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. 
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Взаимодействие с аудиторией (указания, вопросы, проблемные ситуации, эвристическая 

беседа и т. д.) 

 

2. Тема лекционного занятия. 

Текст лекции.  

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.  

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

 

1. Учебная дисциплина: Социально-политическая активность молодежи 

2. Раздел/Тема лекционного занятия. Политическая социализация современной 

российской молодежи: проблемы социализации и пути ее оптимизации 

3. Цели занятия: дать представление студентам о политической социализации 

современной российской молодежи: проблемы социализации и пути ее оптимизации. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 

Ориентации молодежи в политике. Вовлечение 

молодых людей в общественно- политическую 

практику как задача демократического развития. 

Предпосылки и характер включения личности в 

политический процесс. Политический потенциал 

молодежи в современной России. Условия и 

эффективность реализации политического 

потенциала. Правовая база ООН по вопросам 

общественно-политической активности молодежи. 

Европейская хартия об участия молодежи в жизни 

общества на местном и региональном уровне. 

Политическая социализация: природа и основные 

формы. Этапы политической социализации 

молодежи. Роль общественно-политических 

институтов современной России в процессе 

политической социализации молодых граждан. 

Становление социально-активной личности 

молодых граждан. 
 

Лекции, дискуссии, 

видеоматериалы. 

   

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1. Тема лекционного занятия. 

Текст лекции.  

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. 

Взаимодействие с аудиторией (указания, вопросы, проблемные ситуации, эвристическая 

беседа и т. д.) 
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2. Тема лекционного занятия. 

Текст лекции.  

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.  

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

 

 

1. Учебная дисциплина: Социально-политическая активность молодежи 

2. Раздел/Тема лекционного занятия. Влияние современных политических партий 

России на молодежь и студентов 

3. Цели занятия: дать представления о влиянии современных политических партий 

России на молодежь и студентов. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 

Политическая культура и ее функции в 

общественной жизни и политическом процессе. 

Структура политической культуры молодежи. 

Типология политической культуры. Характеристики 

моделей политической культуры молодежи. 

Политическая идеология молодежных групп. 

Формирование правовой культуры молодежи. 

Организация в молодежной сфере. Модели 

управления в молодежной организации. 

Организационно- правовые формы молодежных 

организаций. Классификация неправительственных 

молодежных организаций по типам политического 

участия. Категории мотивов участия молодежи в 

общественных движениях и организациях. Ресурсы 

воздействия молодежных организаций на 

политический процесс РФ. 
 

Лекции, дискуссии, 

видеоматериалы. 

   

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1. Тема лекционного занятия. 

Текст лекции.  

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. 

Взаимодействие с аудиторией (указания, вопросы, проблемные ситуации, эвристическая 

беседа и т. д.) 

 

2. Тема лекционного занятия. 

Текст лекции.  



 28 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.  

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

 

 

1. Учебная дисциплина: Социально-политическая активность молодежи 

2. Раздел/Тема лекционного занятия. Технологии привлечения молодежи к участию в 

современном политическом процессе в России 

3. Цели занятия: дать представление о технологиях привлечения молодежи к участию в 

современном политическом процессе в России. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 

Специфика протестной активности молодых 

граждан. Группы молодежных организаций, 

участвующих в протестной деятельности. 

Готовность молодежи к политическому 

протесту. Мотивация молодого поколения к 

участию в протестной политической 

деятельности. Конвенциональные и 

неконвенциональные формы протестной 

активности. Электоральный абсентеизм 

молодого поколения. Участие молодежи в 

массовых политических акциях 

Характеристика массовых политических 

акций, закрепленных в законодательстве РФ. 

Политическая партия, как ключевой субъект 

политического процесса. Факторы, 

усиливающие значимость молодежного 

ресурса в современном российском 

политическом процессе. Стратегии борьбы 

политических партий за сегменты 

современной молодежи России. Динамика 

степени влияния современных политических 

партий России на молодежь. Степень 

эффективности факторов влияния 

политических партий на российскую 

молодежь. Отношение молодого поколения к 

политическим партиям; уровень доверия, 

членство. 
 

Лекции, дискуссии, 

видеоматериалы. 

   

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 
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1. Тема лекционного занятия. 

Текст лекции.  

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. 

Взаимодействие с аудиторией (указания, вопросы, проблемные ситуации, эвристическая 

беседа и т. д.) 

 

2. Тема лекционного занятия. 

Текст лекции.  

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.  

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

1. Учебная дисциплина.  

2. Тема практического (семинарского) занятия. Молодежь как субъект политической 

жизни общества 

3. Цели занятия: дать представление о молодежи как субъекте политической жизни 

общества. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 

Роль молодежи в политическом процессе 

современной России. Политическое поведение: 

виды, функциональная роль. Специфика 

политического поведения молодежи. 

Политическое участие: сущность, виды. 

Концептуальные подходы к феномену 

политического участия молодежи зарубежных 

и отечественных мыслителей. Типология 

политического участия молодежи. 

Политическая деятельность и политическое 

участие как формы политического поведения. 

Политическая активность молодежи: сущность, 

типология. Формы проявления политической 

активности молодежи. Основные направления, 

уровни, компоненты политической активности 

российской молодежи. Формы участия 

молодежи в политической жизни страны. 

Активистское и пассивное политическое 

поведение. Массовое политическое поведение. 

Мотивация политического поведения 

молодежи. Социальные факторы политической 

мотивации. Факторы, влияющие на включение 

молодежи в политическую жизнь. 
 

Беседы, дискуссии, , кейс-

стади, деловая игра 

   

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 
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Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1. Тема практического (семинарского) занятия. 

Вопросы к обсуждению: Роль молодежи в политическом процессе современной 

России. Политическое поведение: виды, функциональная роль. Специфика 

политического поведения молодежи. Политическое участие: сущность, виды. 

Концептуальные подходы к феномену политического участия молодежи зарубежных и 

отечественных мыслителей. Типология политического участия молодежи. 

Политическая деятельность и политическое участие как формы политического 

поведения. Политическая активность молодежи: сущность, типология. Формы 

проявления политической активности молодежи. Основные направления, уровни, 

компоненты политической активности российской молодежи. Формы участия 

молодежи в политической жизни страны. Активистское и пассивное политическое 

поведение. Массовое политическое поведение. Мотивация политического поведения 

молодежи. Социальные факторы политической мотивации. Факторы, влияющие на 

включение молодежи в политическую жизнь. 

 

 

Практические задания: 

1. Политическое поведение, основные его формы. 

2. Политическое участие 
3. Модели политического поведения молодежи как

субъекта социальной активности 

4. Особенности политического участия студенческой молодежи 

5. Особенности общественно-политической системы РФ. 

6. Общественно-политические институты современной России. 

7. Ориентации молодежи в политике 

 

 

Требования к выполнению практического задания: 

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;  
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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;  

 

 

2. Тема практического (семинарского) занятия. 

Вопросы к обсуждению: 

 

Практические задания:  

 

Требования к выполнению практического задания: 

 

 

 

. Учебная дисциплина.  

2. Тема практического (семинарского) занятия. Политическая социализация 

современной российской молодежи: проблемы социализации и пути ее оптимизации 

3. Цели занятия: дать представление студентам о политической социализации 

современной российской молодежи: проблемы социализации и пути ее оптимизации. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 

Ориентации молодежи в политике. Вовлечение 

молодых людей в общественно- политическую 

практику как задача демократического 

развития. Предпосылки и характер включения 

личности в политический процесс. 

Политический потенциал молодежи в 

современной России. Условия и 

эффективность реализации политического 

потенциала. Правовая база ООН по вопросам 

общественно-политической активности 

молодежи. Европейская хартия об участия 

молодежи в жизни общества на местном и 

региональном уровне. Политическая 

социализация: природа и основные формы. 

Этапы политической социализации молодежи. 

Роль общественно-политических институтов 

современной России в процессе политической 

социализации молодых граждан. Становление 

социально-активной личности молодых 

граждан. 
 

Беседы, дискуссии, , кейс-

стади, деловая игра 

   

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 
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Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1. Тема практического (семинарского) занятия. 

Вопросы к обсуждению: Ориентации молодежи в политике. Вовлечение молодых 

людей в общественно- политическую практику как задача демократического развития. 

Предпосылки и характер включения личности в политический процесс. Политический 

потенциал молодежи в современной России. Условия и эффективность реализации 

политического потенциала. Правовая база ООН по вопросам общественно-

политической активности молодежи. Европейская хартия об участия молодежи в 

жизни общества на местном и региональном уровне. Политическая социализация: 

природа и основные формы. Этапы политической социализации молодежи. Роль 

общественно-политических институтов современной России в процессе 

политической социализации молодых граждан. Становление социально-активной 

личности молодых граждан. 

 

 

Практические задания: 

1. Роль общественно-политических институтов современной 

России в процессе политической социализации молодых граждан. 

2. Политическая социализация российской студенческой молодежи. 

3. Социализация современной российской молодежи. 

4. Социализация молодежи в российской провинции 

5. Организация в молодежной сфере. 

6. Модели управления в молодежной организации. 

7. Организационно-правовые формы молодежных организаций. 

8. Классификация неправительственных молодежных 

организаций по типам политического участия. 

 

 

Требования к выполнению практического задания: 

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;  
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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;  

 

 

2. Тема практического (семинарского) занятия. 

Вопросы к обсуждению: 

 

Практические задания:  

 

Требования к выполнению практического задания: 

 

 

 

 

. Учебная дисциплина.  

2. Тема практического (семинарского) занятия. Влияние современных политических 

партий России на молодежь и студентов 

3. Цели занятия: дать представления о влиянии современных политических партий 

России на молодежь и студентов. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 

Политическая культура и ее функции в 

общественной жизни и политическом 

процессе. Структура политической культуры 

молодежи. Типология политической культуры. 

Характеристики моделей политической 

культуры молодежи. Политическая идеология 

молодежных групп. Формирование правовой 

культуры молодежи. Организация в 

молодежной сфере. Модели управления в 

молодежной организации. Организационно- 

правовые формы молодежных организаций. 

Классификация неправительственных 

молодежных организаций по типам 

политического участия. Категории мотивов 

участия молодежи в общественных движениях 

и организациях. Ресурсы воздействия 

молодежных организаций на политический 

процесс РФ. 
 

Беседы, дискуссии, , кейс-

стади, деловая игра 

   

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 
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Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1. Тема практического (семинарского) занятия. 

Вопросы к обсуждению: Политическая культура и ее функции в общественной жизни 

и политическом процессе. Структура политической культуры молодежи. Типология 

политической культуры. Характеристики моделей политической культуры молодежи. 

Политическая идеология молодежных групп. Формирование правовой культуры 

молодежи. Организация в молодежной сфере. Модели управления в молодежной 

организации. Организационно- правовые формы молодежных организаций. 

Классификация неправительственных молодежных организаций по типам 

политического участия. Категории мотивов участия молодежи в общественных 

движениях и организациях. Ресурсы воздействия молодежных организаций на 

политический процесс РФ. 

 

 

Практические задания: 

1. Организация в молодежной сфере. 

2. Модели управления в молодежной организации. 
3. Организационно-правовые формы молодежных организаций. 

4. Классификация неправительственных молодежных 

организаций по типам политического участия. 

5. Политическое самовыражение активной молодежи: протестный аспект. 

6. Участие молодежи в массовых политических акциях 

7. Специфика участия молодежи в электоральном процессе 

 

 

Требования к выполнению практического задания: 

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

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

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

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

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

 

 

2. Тема практического (семинарского) занятия. 

Вопросы к обсуждению: 

 

Практические задания:  

 

Требования к выполнению практического задания: 

 

 

 

 

. Учебная дисциплина.  

2. Тема практического (семинарского) занятия. Технологии привлечения молодежи к 

участию в современном политическом процессе в России 

3. Цели занятия: дать представление о технологиях привлечения молодежи к участию в 

современном политическом процессе в России. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 

Специфика протестной активности 

молодых граждан. Группы молодежных 

организаций, участвующих в 

протестной деятельности. Готовность 

молодежи к политическому протесту. 

Мотивация молодого поколения к 

участию в протестной политической 

деятельности. Конвенциональные и 

неконвенциональные формы протестной 

активности. Электоральный абсентеизм 

молодого поколения. Участие молодежи 

в массовых политических акциях 

Характеристика массовых политических 

акций, закрепленных в законодательстве 

РФ. Политическая партия, как ключевой 

субъект политического процесса. 

Факторы, усиливающие значимость 

молодежного ресурса в современном 

российском политическом процессе. 

Стратегии борьбы политических партий 

за сегменты современной молодежи 

России. Динамика степени влияния 

современных политических партий 

России на молодежь. Степень 

эффективности факторов влияния 

политических партий на российскую 

Беседы, дискуссии, , кейс-

стади, деловая игра 
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молодежь. Отношение молодого 

поколения к политическим партиям; 

уровень доверия, членство. 
 

   

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1. Тема практического (семинарского) занятия. 

Вопросы к обсуждению: Специфика протестной активности молодых граждан. 

Группы молодежных организаций, участвующих в протестной деятельности. 

Готовность молодежи к политическому протесту. Мотивация молодого 

поколения к участию в протестной политической деятельности. 

Конвенциональные и неконвенциональные формы протестной активности. 

Электоральный абсентеизм молодого поколения. Участие молодежи в 

массовых политических акциях Характеристика массовых политических акций, 

закрепленных в законодательстве РФ. Политическая партия, как ключевой 

субъект политического процесса. Факторы, усиливающие значимость 

молодежного ресурса в современном российском политическом процессе. 

Стратегии борьбы политических партий за сегменты современной молодежи 

России. Динамика степени влияния современных политических партий России 

на молодежь. Степень эффективности факторов влияния политических партий 

на российскую молодежь. Отношение молодого поколения к политическим 

партиям; уровень доверия, членство. 

 

 

Практические задания: 

1. Развитие молодежного лидерства: западный опыт. 

2. Модели политического поведения молодежи как

субъекта социальной активности. 

3. Формирование патриотизма, гражданской и правовой культуры 

молодежи. 

4. Потенциал молодежи в формировании гражданского общества. 

5. Права подростков и молодежи на активное участие в 

жизни общества: специфика реализации. 

6. Вовлечение молодежи в массовые политические акции и движения. 

7. Специфика политического участия студенчества в российском 

политическом процессе. 

8. Опыт эффективного самоуправления молодежи в регионах России. 

9. Европейские программы развития молодежного лидерства и 

самоуправления. 

10. Влияние современных политических партий России на молодежь и 

студентов. 

11. Специфика протестной активности молодых граждан. 

 

 

Требования к выполнению практического задания: 
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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;  

 

 

2. Тема практического (семинарского) занятия. 

Вопросы к обсуждению: 

 

Практические задания:  

 

Требования к выполнению практического задания: 
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Приложение № 4  к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по  дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

РАЗДЕЛ 1. Молодежь как  субъект политической жизни общества 

 

Тема 1. Молодежь как  субъект политической жизни общества 

 

1. Андреев, А. Л.  Политическая психология : учебное пособие для вузов / 

А. Л. Андреев. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 162 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07079-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516241 (дата обращения: 

08.03.2023). 

2. Ракитянский, Н. М.  Политическая психология. Психологическое портретирование : 

учебное пособие для вузов / Н. М. Ракитянский. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 187 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

07377-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/514622 (дата обращения: 08.03.2023). 

3. Социальная психология: современная теория и практика : учебное пособие для вузов / 

В. В. Макерова [и др.] ; под общей редакцией Л. В. Оконечниковой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 231 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

05381-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/493472 (дата обращения: 08.03.2023). 

 

РАЗДЕЛ 2. Политическая социализация современной российской молодежи: 

проблемы социализации и пути ее оптимизации 

 

Тема 2. Политическая социализация современной российской молодежи: проблемы 

социализации и пути ее оптимизации 

 

1. Андреев, А. Л.  Политическая психология : учебное пособие для вузов / 

А. Л. Андреев. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 162 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07079-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516241 (дата обращения: 

08.03.2023). 
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2. Ракитянский, Н. М.  Политическая психология. Психологическое портретирование : 

учебное пособие для вузов / Н. М. Ракитянский. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 187 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

07377-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/514622 (дата обращения: 08.03.2023). 

3. Нигматуллина, Т. А.  Политическая медиация : учебное пособие для вузов / 

Т. А. Нигматуллина, Л. О. Терновая. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 327 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05665-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/515070 (дата обращения: 08.03.2023). 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Влияние современных политических партий России на молодежь и 

студентов 

 

 

Тема 3. Влияние современных политических партий России на молодежь и 

студентов 
 

 

1. Андреев, А. Л.  Политическая психология : учебное пособие для вузов / 

А. Л. Андреев. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 162 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07079-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516241 (дата обращения: 

08.03.2023). 

2. Ракитянский, Н. М.  Политическая психология. Психологическое портретирование : 

учебное пособие для вузов / Н. М. Ракитянский. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 187 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

07377-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/514622 (дата обращения: 08.03.2023). 

3. Социальная психология: современная теория и практика : учебное пособие для вузов / 

В. В. Макерова [и др.] ; под общей редакцией Л. В. Оконечниковой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 231 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

05381-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/493472 (дата обращения: 08.03.2023). 

 

 

РАЗДЕЛ 4. Технологии привлечения молодежи к участию в современном 

политическом процессе в России 
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Тема 4. Технологии привлечения молодежи к участию в современном политическом 

процессе в России 

 

1. Андреев, А. Л.  Политическая психология : учебное пособие для вузов / 

А. Л. Андреев. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 162 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07079-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516241 (дата обращения: 

08.03.2023). 

2. Ракитянский, Н. М.  Политическая психология. Психологическое портретирование : 

учебное пособие для вузов / Н. М. Ракитянский. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 187 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

07377-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/514622 (дата обращения: 08.03.2023). 

3. Нигматуллина, Т. А.  Политическая медиация : учебное пособие для вузов / 

Т. А. Нигматуллина, Л. О. Терновая. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 327 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05665-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/515070 (дата обращения: 08.03.2023). 

 

 

 

 

 

 

 

  



 42 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  

Утверждена и введена в действие решением Ученого 

Совета факультета социальной работы на основании 

Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 39.03.03 «Организация работы с 

молодежью», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

05.02.2018 г. 

 № 77 

Протокол заседания  

Ученого совета 

факультета 

№ 10фй 

от «27» марта 

2023 года 
01.09.2023 г. 

2.  

* 
Протокол заседания  

Ученого совета 

факультета 

№ ____ 

от 

«____» ________ 

20____ года 

__.__.____ 

3.  

* Протокол заседания  

Ученого совета 

факультета 

№ ____ 

от «____» ________ 

20____ года 

__.__.____ 

4.  

* 
Протокол заседания  

Ученого совета 

факультета 

№ ____ 

от «____» ________ 

20____ года 

__.__.____ 

 

 



 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Российский государственный социальный университет» 

 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

И.о. Декана факультета политических и 

социальных технологий  

                                                                                                  

___ _________/С.В. Пивнева 

27 марта 2023 г. 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

ПОДДЕРЖКА ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

 

 

Направление подготовки  

39.03.03 «Организация работы с молодежью» 

 

Направленность  

«Технологии реализации молодежной политики» 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММА 

БАКАЛАВРИАТА 

 

 

 

 

Форма обучения 

Очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2023 г. 

 

  



 2 

Методические материалы по дисциплине (модулю) «Поддержка талантливой 

молодежи» разработана на основании федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования – бакалавриата по направлению подготовки 39.03.03 

Организация работы с молодежью, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 05.02.2018 г. № 77, учебного плана по основной  

профессиональной образовательной программе высшего образования - программы 

бакалавриата по направлению подготовки 39.03.03 Организация работы с молодежью (далее 

– «ОПОП»). 

Методические материалы по дисциплине (модулю) разработаны рабочей группой в 

составе: канд. филос. наук, доцента Константиновой Н.П.   

  

Руководитель основной профессиональной 

образовательной программы  

канд. пед. наук, доцент. 

 Доцент факультета политических и 

социальных технологий 
 

 

 

А.Г. Ахтян 

 

Методические материалы по дисциплине (модулю) обсуждены и утверждены на 

заседании кафедры общественно-социальных институтов и социальной работы  

Протокол № 10 от «27» марта 2023 года 

 

И.о. декана факультета политических 

и социальных технологий 

кандидат педагогических наук, 

доцент  

 

С.В. Пивнева 

   

Заведующий кафедрой 

д-р экон. наук, профессор 

 

 

Е.Ш. Гонтмахер 

 

Методические материалы по дисциплине (модулю) рекомендованы к утверждению 

представителями организаций-работодателей: 

 

ООО Группа компаний 

«Профессиональный проект, 

Генеральный директор  

 

 

 

 

Г.Г. Николаев 

 (подпись)  

Доктор политических наук, 

профессор, 

НП «Национальный общественный 

комитет "Российская семья"», 

президент 
 

 

 
 

 

 

 

 

Г.И. Климантова 

 (подпись)  

 

 

 

 

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ, ЛАБОРАТОРНЫМ  

ЗАНЯТИЯМ  ................................................................................................................................................ 4 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине (модулю) ..................4 
1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисциплине (модулю) ..........6 
1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) ........................................... 10 
1.4. Методические материалы по подготовке к лабораторным занятиям по дисциплине (модулю) Error! 

Bookmark not defined. 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ...................................................................................... 12 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ...................................................................................................... 20 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости 

обучающихся по дисциплине (модулю) ..................................................................................................... 20 
3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося............................. 21 
3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося ...................................................... 22 

Приложение № 1 к методическим материалам по дисциплине (модулю). Конспекты лекционных 

занятий по дисциплине (модулю) .............................................................................................................. 23 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ....................................... 23 

Приложение № 2 к методическим материалам по дисциплине (модулю). Конспекты практических 

(семинарских) занятий по дисциплине (модулю) ..................................................................................... 27 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ... 27 

Приложение № 3  к методическим материалам по дисциплине (модулю). Конспекты лабораторных  

занятий по дисциплине (модулю) ................................................................. Error! Bookmark not defined. 

КОНСПЕКТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)Error! Bookmark not 

defined. 

Приложение № 4  к методическим материалам по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные пособия 

по  дисциплине (модулю)........................................................................................................................... 35 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) .................................................. 35 

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

 

  



 4 

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 

элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 

когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 

разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 

может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 

Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 

дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения 

и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 

данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 

и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 

научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

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

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их 

оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 

которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 

можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 

вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Основные                    направления организации работы с талантливой  молодежью 

Тема 1. Основные                

направления организации 

работы с талантливой 

молодежью 

Проблемы одаренности и одаренных молодых людей 

в отечественной и зарубежной науке. Сущность 

понятий «одаренность» и «одаренный ребенок». 

Житейское и научное понимание термина 

«одаренность». Одаренность и способности. 

Умственные способности и интеллект. Виды 

одаренности: интеллектуальная, академическая 

(учебная) художественная, творческая и др. и 

критерии их выделения. Вид деятельности и 

обеспечивающие ее сферы психики. Различия в 

подходах к определению этих понятий, выделению 

видов одаренности в отечественной и зарубежной 

науке. Основные направления изучения одаренности. 

 

РАЗДЕЛ 2. Механизмы                             государственной поддержки талантливой                               молодежи 

Тема 2. Механизмы 

государственной поддержки 

талантливой  молодежи 

Дидактические и психологические основания выбора 

образовательных технологий для обучения и развития 

одаренных молодых людей: традиционное обучение, 

развивающее и личностно-ориентированное 

обучение, междисциплинарное обучение, 

развивающее образование, игровые и тренинговые 

методы. Понятие об образовательной среде и ее 

типах. Методы проектирования, моделирования и 

экспертизы образовательной среды для одаренных 
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молодых людей. Психологические и дидактические 

аспекты обучения одаренных молодых людей в 

образовательных учреждениях разного типа. 

Психологическое сопровождение одаренных молодых 

людей. 

 

РАЗДЕЛ 3. Система организаций и учреждений по работе с талантливой молодежью 

в России 

Тема 3. Система 

организаций и учреждений 

по работе с талантливой 

молодежью в России 

Ключевая роль педагога в создании 

образовательной среды для обучения и развития 

одаренных молодых людей. Профессиональные и 

личностные требования к педагогам, его способность 

принятия другого. Методы и средства развития 

навыков эффективного педагогического 

взаимодействия с талантливой молодежью в 

развивающей образовательной среде. 

Наследственность и воспитание в развитии 

одаренности. Одаренность и социализация. 

Исторический аспект развития психологии и 

педагогики одаренности. Условия, методы и формы 

реализации и развития одаренности как высокого 

уровня интеллектуальных способностей, 

креативности, мотивации, эстетического отношения к 

действительности. Экопсихологический и 

психодидактический подходы к развитию 

одаренности. Лонгитюдные исследования развития 

одаренных. 

 

РАЗДЕЛ 4. Международный опыт организации работы с талантливой молодежью 

Тема 4. Международный 
опыт организации работы с 

талантливой молодежью 

Творческая досуговая деятельность как средство 

развития и реализации одаренностимолодежиза 

рубежом. Развивающая среда и благоприятный 

психологический климат как важнейшие условия 

реализации и развития одаренности молодежи 

(высокого уровня когнитивных процессов, 

интеллекта, способностей, творческости, 

эстетического отношения к действительности). 

 

 

 

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 
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на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 

знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 

и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 

в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 

заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 

действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 

исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 

роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 

их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 

инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 

обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 

оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 

инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 

оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 

потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 

элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем 

жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 

посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

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

интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного 

и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 
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обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 

основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 

психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 

Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 

истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 

относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 

своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 

неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 

аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 

её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 

5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 

ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 

свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 

усвоил изученный материал.  
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- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей 

отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 

экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 

действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 

задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 

практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 

областей.  

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

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Основные направления организации работы с талантливой  молодежью 
 

Тема 1. Основные                    направления организации работы с талантливой  молодежью 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Раскройте сущность понятия «одаренность». 

2. Каких молодых людей относят к категории «одаренный ребенок». 
3. Каковы основные подходы к определению одаренности в 

отечественной и зарубежной науке. 

4. Назовите и охарактеризуйте виды одаренности. 

5. Назовите критерии выделения и признаки интеллектуальной одаренности. 

6. Назовите критерии выделения и признаки академической (учебной). 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Механизмы                         государственной поддержки талантливой  молодежи 

 

Тема 2. Механизмы  государственной поддержки талантливой  молодежи 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие дидактические и психологические основания выбора образовательных 

технологий для обучения и развития одаренных молодых людей? 

2. Каковы методы проектирования, моделирования и экспертизы 

образовательной среды для одаренных молодых людей? 
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РАЗДЕЛ 3. Система организаций и учреждений по работе с талантливой 

молодежью в России 

 

Тема 3. Система организаций и учреждений по работе с талантливой молодежью в 

России 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. В чем суть экопсихологического и психодидактического подходов к 

развитию одаренности. 

2. Каковы современные подходы к работе с талантливой молодежью. 

3. Охарактеризуйте опыт работы с талантливой молодежью в системе средних 

образовательных учреждений. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. Международный опыт организации работы с талантливой молодежью 

 

Тема 4. Международный опыт организации работы с талантливой молодежью 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. В чем заключается суть психологического сопровождения талантливой молодежи? 

2. В чем заключается роль педагога в создании образовательной среды для 

обучения и развития талантливой молодежи? 

 

 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)1 

 

РАЗДЕЛ 1. Основные направления организации работы с талантливой  молодежью 

 

Тема 1. Основные направления организации работы с талантливой  молодежью 

 
1. Гулевич, О. А.  Психология межгрупповых отношений : учебник для вузов / О. А. Гулевич. — 2-

е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 345 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-10719-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/514940 (дата обращения: 08.03.2023).  

2. Гулевич, О. А.  Психология массовой коммуникации: от газет до интернета : учебник для 

вузов / О. А. Гулевич. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 264 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12406-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518819 (дата обращения: 08.03.2023). 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Механизмы                         государственной поддержки талантливой  молодежи 

                                                   

1 Раздел может быть оформлен в виде приложения к методическим материалам по дисциплине (модулю). 
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Тема 2. Механизмы                         государственной поддержки талантливой  молодежи 

 
1. Гулевич, О. А.  Психология межгрупповых отношений : учебник для вузов / О. А. Гулевич. — 2-

е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 345 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-10719-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/514940 (дата обращения: 08.03.2023).  

2. Корягина, Н. А.  Социальная психология: теория и практические методы : учебник и практикум 

для вузов / Н. А. Корягина. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 316 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01491-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511248 (дата обращения: 08.03.2023). 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Система организаций и учреждений по работе с талантливой 

молодежью в России 

 

Тема 3. Система организаций и учреждений по работе с талантливой молодежью в 

России 

 
1. Гулевич, О. А.  Психология межгрупповых отношений : учебник для вузов / О. А. Гулевич. — 2-

е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 345 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-10719-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/514940 (дата обращения: 08.03.2023).  

2. Гулевич, О. А.  Психология массовой коммуникации: от газет до интернета : учебник для 

вузов / О. А. Гулевич. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 264 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12406-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518819 (дата обращения: 08.03.2023). 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4. Международный опыт организации работы с талантливой молодежью 

 

Тема 4. Международный опыт организации работы с талантливой молодежью 

 
1. Гулевич, О. А.  Психология межгрупповых отношений : учебник для вузов / О. А. Гулевич. — 2-

е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 345 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-10719-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/514940 (дата обращения: 08.03.2023).  

2. Корягина, Н. А.  Социальная психология: теория и практические методы : учебник и практикум 

для вузов / Н. А. Корягина. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 316 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01491-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511248 (дата обращения: 08.03.2023). 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Поддержка талантливой молодежи» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
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(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 

из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 

обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 

специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 

изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 

лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 

Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  
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Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 

оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 

составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 

до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 

рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
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рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 

14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 

выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

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

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

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

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

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

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 

или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 

допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна 

или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

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

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

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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 
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титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

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

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

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

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

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

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

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

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

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
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 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

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

и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

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

вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 
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используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 

хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 

содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 

углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент 

демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю).  

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 
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размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 
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обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, 

умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине 

(модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам 

текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Учебная дисциплина: Поддержка талантливой молодежи 

2. Раздел/Тема лекционного занятия: Основные                    направления организации работы с 

талантливой  молодежью 

3. Цели занятия: дать представление об основных направлениях организации работы с 

талантливой молодежью. 
4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 

Проблемы одаренности и одаренных молодых людей в 

отечественной и зарубежной науке. Сущность понятий 

«одаренность» и «одаренный ребенок». Житейское и 

научное понимание термина «одаренность». 

Одаренность и способности. Умственные способности 

и интеллект. Виды одаренности: интеллектуальная, 

академическая (учебная) художественная, творческая и 

др. и критерии их выделения. Вид деятельности и 

обеспечивающие ее сферы психики. Различия в 

подходах к определению этих понятий, выделению 

видов одаренности в отечественной и зарубежной 

науке. Основные направления изучения одаренности. 
 

Лекции, дискуссии, 

видеоматериалы. 

   

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1. Тема лекционного занятия. 

Текст лекции.  

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. 

Взаимодействие с аудиторией (указания, вопросы, проблемные ситуации, эвристическая 

беседа и т. д.) 

 

2. Тема лекционного занятия. 

Текст лекции.  

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.  

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
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1. Учебная дисциплина: Поддержка талантливой молодежи 

2. Раздел/Тема лекционного занятия. Механизмы  государственной поддержки 

талантливой  молодежи 

3. Цели занятия: дать представление о механизмах государственной поддержки талантливой 

молодежи.  
4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 

Дидактические и психологические основания выбора 

образовательных технологий для обучения и развития 

одаренных молодых людей: традиционное обучение, 

развивающее и личностно-ориентированное обучение, 

междисциплинарное обучение, развивающее 

образование, игровые и тренинговые методы. Понятие 

об образовательной среде и ее типах. Методы 

проектирования, моделирования и экспертизы 

образовательной среды для одаренных молодых людей. 

Психологические и дидактические аспекты обучения 

одаренных молодых людей в образовательных 

учреждениях разного типа. Психологическое 

сопровождение одаренных молодых людей. 
 

Лекции, дискуссии, 

видеоматериалы. 

   

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1. Тема лекционного занятия. 

Текст лекции.  

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. 

Взаимодействие с аудиторией (указания, вопросы, проблемные ситуации, эвристическая 

беседа и т. д.) 

 

2. Тема лекционного занятия. 

Текст лекции.  

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.  

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

 

 

1. Учебная дисциплина: Поддержка талантливой молодежи 

2. Раздел/Тема лекционного занятия. Система организаций и учреждений по работе с 

талантливой молодежью в России 

3. Цели занятия: дать представления о системе организаций и учреждений по работе с 

талантливой молодежью в России. 
4. Структура лекционного занятия. 
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№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 

Ключевая роль педагога в создании образовательной 

среды для обучения и развития одаренных молодых 

людей. Профессиональные и личностные требования  

педагогам, его способность принятия другого. Методы 

и средства развития навыков эффективного 

педагогического взаимодействия с талантливой 

молодежью в развивающей образовательной среде. 

Наследственность и воспитание в развитии 

одаренности. Одаренность и социализация. 

Исторический аспект развития психологии и 

педагогики одаренности. Условия, методы и формы 

реализации и развития одаренности как высокого 

уровня интеллектуальных способностей, креативности, 

мотивации, эстетического отношения к 

действительности. Экопсихологический и 

психодидактический подходы к развитию одаренности. 

Лонгитюдные исследования развития одаренных. 
 

Лекции, дискуссии, 

видеоматериалы. 

   

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1. Тема лекционного занятия. 

Текст лекции.  

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. 

Взаимодействие с аудиторией (указания, вопросы, проблемные ситуации, эвристическая 

беседа и т. д.) 

 

2. Тема лекционного занятия. 

Текст лекции.  

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.  

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

 

 

1. Учебная дисциплина: Поддержка талантливой молодежи 

2. Раздел/Тема лекционного занятия. Международный опыт организации работы с 

талантливой молодежью 

3. Цели занятия: дать представление о международном опыте организации работы с талантливой 

молодежью.  
4. Структура лекционного занятия. 
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№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 

Творческая досуговая деятельность как средство 

развития и реализации одаренностимолодежиза 

рубежом. Развивающая среда и благоприятный 

психологический климат как важнейшие условия 

реализации и развития одаренности молодежи 

(высокого уровня когнитивных процессов, интеллекта, 

способностей, творческости, эстетического отношения 

к действительности). 
 

Лекции, дискуссии, 
видеоматериалы. 

   

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1. Тема лекционного занятия. 

Текст лекции.  

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. 

Взаимодействие с аудиторией (указания, вопросы, проблемные ситуации, эвристическая 

беседа и т. д.) 

 

2. Тема лекционного занятия. 

Текст лекции.  

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.  

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

1. Учебная дисциплина.  

2. Тема практического (семинарского) занятия. Основные                    направления организации 

работы с талантливой  молодежью 

3. Цели занятия: дать представление об основных направлениях организации работы с 

талантливой молодежью. 
4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 

Проблемы одаренности и одаренных молодых 

людей в отечественной и зарубежной науке. 

Сущность понятий «одаренность» и «одаренный 

ребенок». Житейское и научное понимание 

термина «одаренность». Одаренность и 

способности. Умственные способности и 

интеллект. Виды одаренности: интеллектуальная, 

академическая (учебная) художественная, 

творческая и др. и критерии их выделения. Вид 

деятельности и обеспечивающие ее сферы 

психики. Различия в подходах к определению 

этих понятий, выделению видов одаренности в 

отечественной и зарубежной науке. Основные 

направления изучения одаренности. 
 

Беседы, дискуссии, , кейс-

стади, деловая игра 

   

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1. Тема практического (семинарского) занятия. 

Вопросы к обсуждению: Проблемы одаренности и одаренных молодых людей в 

отечественной и зарубежной науке. Сущность понятий «одаренность» и «одаренный 

ребенок». Житейское и научное понимание термина «одаренность». Одаренность и 

способности. Умственные способности и интеллект. Виды одаренности: 

интеллектуальная, академическая (учебная) художественная, творческая и др. и критерии 

их выделения. Вид деятельности и обеспечивающие ее сферы психики. Различия в 
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подходах к определению этих понятий, выделению видов одаренности в отечественной и 

зарубежной науке. Основные направления изучения одаренности. 

 

 

Практические задания: 

1. Признаки одаренности. 
2. Инструментальный и мотивационный аспекты определения

признаков одаренности. 

3. Степень сформированности одаренности; форма и широта

проявления, обусловленные особенностями возрастного и индивидуального 

развития. 

4. Актуальная и потенциальная, явная и скрытая, общая и специальная и другие 

виды одаренности. 

5. Понятие «возрастная одаренность» (Н.С. Лейтес) и ее проявления. 

6. Возрастной подход как база для практической работы с молодыми 

людьми, обнаруживающими признаки одаренности. 

7. Ранние признаки таланта. 

8. Типология одаренных молодых людей и молодежи. 

9. Диссинхрония в развитии одаренных молодых людей, ее виды 

 

 

Требования к выполнению практического задания: 

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;  

 

 

 

1. Учебная дисциплина.  
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2. Тема практического (семинарского) занятия. Механизмы  государственной поддержки 

талантливой  молодежи 

3. Цели занятия: дать представление о механизмах государственной поддержки талантливой 

молодежи.  
4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 

Дидактические и психологические основания 

выбора образовательных технологий для 

обучения и развития одаренных молодых людей: 

традиционное обучение, развивающее и 

личностно-ориентированное обучение, 

междисциплинарное обучение, развивающее 

образование, игровые и тренинговые методы. 

Понятие об образовательной среде и ее типах. 

Методы проектирования, моделирования и 

экспертизы образовательной среды для одаренных 

молодых людей. Психологические и 

дидактические аспекты обучения одаренных 

молодых людей в образовательных учреждениях 

разного типа. Психологическое сопровождение 

одаренных молодых людей. 
 

Беседы, дискуссии, , кейс-
стади, деловая игра 

   

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1. Тема практического (семинарского) занятия. 

Вопросы к обсуждению: Дидактические и психологические основания выбора 

образовательных технологий для обучения и развития одаренных молодых людей: 

традиционное обучение, развивающее и личностно-ориентированное обучение, 

междисциплинарное обучение, развивающее образование, игровые и тренинговые 

методы. Понятие об образовательной среде и ее типах. Методы проектирования, 

моделирования и экспертизы образовательной среды для одаренных молодых 

людей. Психологические и дидактические аспекты обучения одаренных молодых 

людей в образовательных учреждениях разного типа. Психологическое 

сопровождение одаренных молодых людей. 

 

 

Практические задания: 

1. Семейное воспитание и развитие одаренности. 

2. Цели, принципы, формы работы с одаренными молодыми людьми. 

3. Преемственность культурных ценностей и традиций в жизни разных поколений. 

4. Инструментальный и мотивационный аспекты определения

признаков одаренности. 
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5. Степень сформированности одаренности; форма и широта

проявления, обусловленные особенностями возрастного и индивидуального 

развития. 

6. Актуальная и потенциальная, явная и скрытая, общая и специальная и другие 

виды одаренности. 

7. Понятие «возрастная одаренность» (Н.С. Лейтес) и ее проявления. 

8. Возрастной подход как база для практической работы с молодыми 

людьми, обнаруживающими признаки одаренности. 

 

 

Требования к выполнению практического задания: 

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;  

 

 

 

 

1. Учебная дисциплина.  

2. Тема практического (семинарского) занятия. Система организаций и учреждений по 

работе с талантливой молодежью в России 

3. Цели занятия: дать представления о системе организаций и учреждений по работе с 

талантливой молодежью в России. 
4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 

Ключевая роль педагога в создании 

образовательной среды для обучения и развития 

Беседы, дискуссии, , кейс-
стади, деловая игра 
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одаренных молодых людей. Профессиональные и 

личностные требования к педагогам, его 

способность принятия другого. Методы и 

средства развития навыков эффективного 

педагогического взаимодействия с талантливой 

молодежью в развивающей образовательной 

среде. Наследственность и воспитание в развитии 

одаренности. Одаренность и социализация. 

Исторический аспект развития психологии и 

педагогики одаренности. Условия, методы и 

формы реализации и развития одаренности как 

высокого уровня интеллектуальных 

способностей, креативности, мотивации, 

эстетического отношения к действительности. 

Экопсихологический и психодидактический 

подходы к развитию одаренности. Лонгитюдные 

исследования развития одаренных. 
 

   

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1. Тема практического (семинарского) занятия. 

Вопросы к обсуждению: Ключевая роль педагога в создании образовательной среды 

для обучения и развития одаренных молодых людей. Профессиональные и личностные 

требования к педагогам, его способность принятия другого. Методы и средства развития 

навыков эффективного педагогического взаимодействия с талантливой молодежью в 

развивающей образовательной среде. Наследственность и воспитание в развитии 

одаренности. Одаренность и социализация. Исторический аспект развития психологии и 

педагогики одаренности. Условия, методы и формы реализации и развития одаренности 

как высокого уровня интеллектуальных способностей, креативности, мотивации, 

эстетического отношения к действительности. Экопсихологический и 

психодидактический подходы к развитию одаренности. Лонгитюдные исследования 

развития одаренных. 

 

Практические задания: 

1. Житейское и научное понимание термина «одаренность». 
2. Критерии выделения одаренности: вид деятельности и 

обеспечивающие ее сферы психики. 

3. Виды одаренности: интеллектуальная, академическая

 (учебная) художественная, творческая и др. 

4. Актуальная и потенциальная, явная и скрытая, общая и специальная и 

другие виды одаренности. 

5. Различия в подходах к выделению видов одаренности в 

отечественной и зарубежной науке. 

6. Основные направления изучения одаренности. 

7. Причины повышенного интереса к одаренности 
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8. Одаренность как феномен педагогический и психологический феномен. 

9. Теоретические основы решения проблемы одаренности в России и за рубежом. 

 

 

Требования к выполнению практического задания: 

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;  

 

 

 

 

 

1. Учебная дисциплина.  

2. Тема практического (семинарского) занятия. Международный опыт организации 

работы с талантливой молодежью 

3. Цели занятия: дать представление о международном опыте организации работы с талантливой 

молодежью.  
4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 

Творческая досуговая деятельность как средство 

развития и реализации одаренностимолодежиза 

рубежом. Развивающая среда и благоприятный 

психологический климат как важнейшие условия 

реализации и развития одаренности молодежи 

(высокого уровня когнитивных процессов, 

Беседы, дискуссии, , кейс-

стади, деловая игра 
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интеллекта, способностей, творческости, 

эстетического отношения к действительности). 
 

   

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1. Тема практического (семинарского) занятия. 

Вопросы к обсуждению: Творческая досуговая деятельность как средство развития 

и реализации одаренностимолодежиза рубежом. Развивающая среда и 

благоприятный психологический климат как важнейшие условия реализации и 

развития одаренности молодежи (высокого уровня когнитивных процессов, 

интеллекта, способностей, творческости, эстетического отношения к 

действительности). 

 

Практические задания: 

1. Основные направления в современной диагностике одаренности. 

2. Психологический и педагогический этапы диагностики одаренности. 
3. Диагностические методы и приемы. 

4. Тестирование как метод диагностики. 

5. Требования к организации и проведению диагностики. 

6. Выявление одаренности в подростковом и юношеском возрасте. 

 

 

Требования к выполнению практического задания: 

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

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

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

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

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  
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Приложение № 4  к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по  дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

РАЗДЕЛ 1. Основные направления организации работы с талантливой  молодежью 

 

Тема 1. Основные направления организации работы с талантливой  молодежью 

 
3. Гулевич, О. А.  Психология межгрупповых отношений : учебник для вузов / О. А. Гулевич. — 2-

е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 345 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-10719-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/514940 (дата обращения: 08.03.2023).  

4. Гулевич, О. А.  Психология массовой коммуникации: от газет до интернета : учебник для 

вузов / О. А. Гулевич. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 264 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12406-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518819 (дата обращения: 08.03.2023). 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Механизмы                         государственной поддержки талантливой  молодежи 

 

Тема 2. Механизмы                         государственной поддержки талантливой  молодежи 

 
3. Гулевич, О. А.  Психология межгрупповых отношений : учебник для вузов / О. А. Гулевич. — 2-

е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 345 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-10719-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/514940 (дата обращения: 08.03.2023).  

4. Корягина, Н. А.  Социальная психология: теория и практические методы : учебник и практикум 

для вузов / Н. А. Корягина. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 316 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01491-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511248 (дата обращения: 08.03.2023). 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Система организаций и учреждений по работе с талантливой 

молодежью в России 

 

Тема 3. Система организаций и учреждений по работе с талантливой молодежью в 

России 

 
3. Гулевич, О. А.  Психология межгрупповых отношений : учебник для вузов / О. А. Гулевич. — 2-

е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 345 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-10719-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/514940 (дата обращения: 08.03.2023).  



 36 

4. Гулевич, О. А.  Психология массовой коммуникации: от газет до интернета : учебник для 

вузов / О. А. Гулевич. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 264 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12406-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518819 (дата обращения: 08.03.2023). 

 

 

РАЗДЕЛ 4. Международный опыт организации работы с талантливой молодежью 

 

Тема 4. Международный опыт организации работы с талантливой молодежью 

 
3. Гулевич, О. А.  Психология межгрупповых отношений : учебник для вузов / О. А. Гулевич. — 2-

е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 345 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-10719-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/514940 (дата обращения: 08.03.2023).  

4. Корягина, Н. А.  Социальная психология: теория и практические методы : учебник и практикум 

для вузов / Н. А. Корягина. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 316 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01491-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511248 (дата обращения: 08.03.2023). 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

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

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. ФЕНОМЕН ЛИДЕРСТВА 

Тема 1. Феномен лидерства 
Понятие лидерства. Природа лидерства. 

Содержание понятия лидерство в управлении 

организацией. Лидер и менеджер. Вожди и лидеры. 

Матрица Ю. Е. Милованова. Функции лидера. 

Судьба лидера. Лидеры и последователи. 

Формальные и неформальные лидеры. Общее и 

особенное феномена лидерства в молодежной 

среде. Характеристики и качества молодого лидера. 

Политическое молодежное лидерство. Основные 

приемы лидерской коммуникации. 

 

РАЗДЕЛ 2. ЛИДЕР И ГРУППА: СОЗДАНИЕ РАБОТОСПОСОБНОЙ 

КОМАНДЫ 

Тема 1. Лидер и группа: создание 

работоспособной команды 

 

Миссия команды. Принципы эффективной 

командной работы. Стадии развития 

организации и построение команды. Этапы и 

факторы развития команды. Групповая 

динамика: формирование, притирка, 

нормирование, переформирование. 
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Инструменты создания и поддержания 

работоспособности команды. Критерии и 

условия эффективной командной работы. 

Взаимовлияние группы и лидера. 

Коллективное лидерство, ситуации 

использования. Техники групповых 

обсуждения и принятия эффективных 

групповых решений. Ответственность лидера 

за результат. Стили лидера. Мотивация: 

понятие и подходы. 

РАЗДЕЛ 3. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

Тема 1. Законодательные аспекты 

реализации государственной 

молодежной политики 

Правовой статус молодежи и государственная 

молодежная политика, Генезис и эволюция 

законодательного обеспечения реализации 

ГМП, Молодежь как социально-

демографическая группа, Демографический 

подход к определению молодежи, Социальный 

подход к определению молодежи, Объекты 

государственной молодежной политики,  

Субъекты государственной молодежной 

политики, Основные направления 

государственной молодежной политики. 

Функции лидера. Судьба лидера. Лидеры и 

последователи. Формальные и неформальные 

лидеры. Социальные и интеллектуальные 

лидеры. Парадокс лидера. 

РАЗДЕЛ 4 ЛИДЕР И  ГРУППА: СОЗДАНИЕ РАБОТОСПОСОБНОЙ 

КОМАНДЫ 

Тема 1. Лидер и  группа: 

создание работоспособной 

команды 

Миссия команды. Принципы 

эффективной командной работы. 

Стадии развития организации и 

построение команды. Этапы и 

факторы развития команды. 

Действия лидера на каждом этапе. 

Групповая динамика: 

формирование, притирка, 

нормирование, переформирование. 

Стадия завершения и празднования. 

Инструменты создания и 

поддержания работоспособности 

команды. Критерии и условия 

эффективной командной работы. 
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Взаимовлияние группы и лидера. 

Коллективное лидерство, ситуации 

использования. Техники групповых 

обсуждения и принятия 

эффективных групповых решений. 

Ответственность лидера за 

результат. Стили лидера. Влияние 

лидерского стиля на 

удовлетворенность людей и 

эффективность индивидуальной и 

групповой работы. Мотивация: 

понятие и подходы. Управление 

мотивацией команды. Классический 

и современный способы мотивации. 

Потенциал и ограничения 

материальной мотивации в 

командной работе. Коммуникации и 

межличностное общение в команде. 

Доверие и общение как ценности 

команды. 

 

 

РАЗДЕЛ 5 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Тема 1. Теоретические основы 

организационного поведения Организационное поведение и современная 

парадигма социального управления. Понятие 

«поведение» в контексте изучаемой дисциплины. 

Особенности поведения индивида. Типы 

поведения индивида в организации. Модель 

организационного поведения. Факторы, влияющие 

на организационное поведение и источники его 

повышения. Организационное поведение и 

менеджмент. Этика и организационное поведение. 

Этичное поведение в организации. Этическая 

дилемма. 

 

 

Раздел 6 УПРАВЛЕНИЕ ПОВЕДЕНИЕМ ИНДИВИДА И ГРУППЫ. 

 

Тема 1. Управление поведением 

индивида и группы. 
 

Разнообразие и индивидуальные различия 

персонала в организации. Источники 

индивидуальных различий в характеристиках 

личности. Основные переменные, влияющие на 

индивидуальное поведение работника в 

организации. Влияние на организационное 

поведение возраста работников, их пола, 

семейного положения и продолжительности 

работы в организации.  
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Ценности и установки работников 

организации. Ценностные ориентации, аттитюды и 

их влияние поведение личности в организации. 

Удовлетворенность трудом и преданность 

организации как виды установок; их значение для 

организационного поведения. 

 

 

 

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 (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 
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время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

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

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. ФЕНОМЕН ЛИДЕРСТВА 

 

Тема 1. Феномен лидерства 

 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Понятие лидерства.  

2. Природа лидерства.  

3. Содержание понятия лидерство в управлении организацией.  

4. Лидер и менеджер.  

5. Вожди и лидеры.  

6. Функции лидера.  

7. Судьба лидера.  

8. Лидеры и последователи.  

9. Формальные и неформальные лидеры.  

10. Социальные и интеллектуальные лидеры.  

11. Парадокс лидера.  

12. Ранние теории лидерства.  

13. Традиционные концепции лидерства.  

14. Теория лидерских качеств.  

15. Ситуационная теория лидерства.  

16. Основные политико-психологические типологии лидерства.  

17. Концепция харизматичного лидера.  

18. Характеристики и качества молодого лидера.  

19. Политическое молодежное лидерство.  

20. Основные приемы лидерской коммуникации. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ЛИДЕР И ГРУППА: СОЗДАНИЕ РАБОТОСПОСОБНОЙ 

КОМАНДЫ 

 

Тема 1. Лидер и группа: создание работоспособной команды 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Миссия команды. 

2. Принципы эффективной командной работы.  

3. Стадии развития организации и построение команды.  

4. Этапы и факторы развития команды.  

5. Групповая динамика: формирование, притирка, нормирование, 

переформирование. 

6. Стадия завершения и празднования. 

7. Инструменты создания и поддержания работоспособности 

команды.  

8. Критерии и условия эффективной командной работы.  

9. Взаимовлияние группы и лидера.  

10. Стили лидера.  

11. Влияние лидерского стиля на удовлетворенность людей и 

эффективность индивидуальной и групповой работы.  

12. Мотивация: понятие и подходы.  

13. Управление мотивацией команды.  

14. Классический и современный способы мотивации.  

15. Коммуникации и межличностное общение в команде.  

16. Доверие и общение как ценности команды. 
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Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3 

1. Понятие лидерства.  

2. Природа лидерства.  

3. Содержание понятия лидерство в управлении организацией.  

4. Содержание понятия лидерство в управлении организацией.  
5. Лидер и менеджер.  

6. Вожди и лидеры.  

7. Функции лидера.  
8. Судьба лидера.  

9. Лидеры и последователи.  

10. Формальные и неформальные лидеры.  
11. Социальные и интеллектуальные лидеры.  

12. Парадокс лидера.  

13. Ранние теории лидерства.  

14. Традиционные концепции лидерства.  
15. Теория лидерских качеств.  

16. Ситуационная теория лидерства.  

17. Основные политико-психологические типологии лидерства.  
18. Концепция харизматичного лидера.  

19. Характеристики и качества молодого лидера.  

20. Политическое молодежное лидерство.  
21. Основные приемы лидерской коммуникации. 

 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 4 

1. Основные источники различий в характеристиках личности. Раскройте их 

содержание.  

2. Как индивидуальные характеристики (возраст, пол, семейное положение, 

продолжительность работы) влияют на поведение человека в организации. 

3. Ценностные ориентации, аттитюды и их влияние на поведение личности в 

организации. Источники когнитивного диссонанса. 

4. Проблемы межличностного восприятия и понимания работников в организации. 

5. Взаимосвязь между индивидуальным восприятием, поведением, установками и 

ценностями  

6. Сравнительная характеристика содержательных теорий мотивации. Что, согласно 

этих концепций, определяет поведение человека? 

7. Назовите имеющиеся взаимосвязи в теории ожидания. Опишите их. Раскройте 

содержание ключевых понятий теории: “результат”, “валентность результата”, “ожидания 

результата”. К каким двум типам могут быть отнесены “ожидания”?   

8. Что собой представляет теории подкрепления мотива и как они связаны с 

мотивацией? 

9. Раскройте содержание целевой теории мотивации. Ответьте, чем направляется 

поведение индивида? Какова  зависимость между  трудностью цели и мотивацией? 

10. Модификация поведения. Раскройте содержание данного подхода.  

Задания для самостоятельной работы к Разделу 5 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 5 
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Что такое организационное поведение и почему оно важно? Назовите объект и предмет 

организационного поведения. В чем вы видите сходство и отличие организационного 

поведения с другими социальными науками? 

   Какова взаимосвязь организационного поведения со смежными 

дисциплинами? 

  Каким образом организация влияет на поведение работников?  

  Какова природа работы менеджера? Раскройте функции и роли 

менеджера в организации. Кто такой, в вашем понимании, эффективный 

менеджер?   

 Осведомитель – работник, который сообщает о правонарушениях окружающих.  Этично 

ли это? Как справляться с этическими дилеммами? 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 6 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 6 

1. Что вы можете сказать о природе групп в организации, их классификации, стадиях 

развития. Почему люди образуют группы или вступают в них? 

2. Что такое феномен социальной лени? Назовите меры по предотвращению данного 

феномена. 

3. Опишите феномен социальной поддержки. В чем он проявляется? Как можно его 

использовать в интересах группы?  

4. Что такое групповая сплоченность и конформность? Как сплоченность и 

конформность влияют на производительность группы? 

5. Групповое единомыслие. Опишите основные проявления и способы преодоления 

группового единомыслия 

6. Что такое социальный тип личности? Как влияет на поведение личности 

несоответствие статусов? 

7. Роли, ролевая индетификация, ролевые ожидания, сущность данных понятий. 

Опишите на примере своей группы их влияние на эффективность работы группы. 

8. На примере, раскройте влияние норм на поведение членов группы. 

9. Как размер группы влияет на ее эффективность? Какой оптимальный размер, по 

вашему мнению, должна быть учебная группа? Объясните почему. 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)1 

 

РАЗДЕЛ 1. ФЕНОМЕН ЛИДЕРСТВА 

 

Тема 1. Феномен лидерства 

 

1. Пономарев, А. В. Лидерство в молодежной среде : учебное пособие / А. В. Пономарев, 

А. О. Ланцев, М. С. Кырчиков ; Уральский федеральный университет им. первого Президента 

России Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург : Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина, 2020. – 218 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611344 (дата обращения: 08.03.2023). – ISBN 

978-5-7996-3005-8. – Текст : электронный. 

                                                   

1 Раздел может быть оформлен в виде приложения к методическим материалам по дисциплине (модулю). 
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2. Холостова, Е. И.  Социальная работа : учебник для вузов / Е. И. Холостова. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 755 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-11998-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/518698 (дата обращения: 08.03.2023). 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ЛИДЕР И ГРУППА: СОЗДАНИЕ РАБОТОСПОСОБНОЙ 

КОМАНДЫ 

 

Тема 2. Лидер и группа: создание работоспособной команды 

 

1. Пономарев, А. В. Лидерство в молодежной среде : учебное пособие / А. В. Пономарев, 

А. О. Ланцев, М. С. Кырчиков ; Уральский федеральный университет им. первого Президента 

России Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург : Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина, 2020. – 218 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611344 (дата обращения: 08.03.2023). – ISBN 

978-5-7996-3005-8. – Текст : электронный. 

2. Развитие человеческого капитала молодежи: региональный эффект глобализации / 

М. В. Журавлева, Ю. Н. Зиятдинова, Л. Р. Ибрашева [и др.] ; Казанский национальный 

исследовательский технологический институт. – Казань : Казанский научно-исследовательский 

технологический университет (КНИТУ), 2019. – 276 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683844 (дата обращения: 08.03.2023). – 

Библиогр.: с. 231-245. – ISBN 978-5-7882-2699-6. – Текст : электронный. 

РАЗДЕЛ 3. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

1. Пономарев, А. В. Лидерство в молодежной среде : учебное пособие / А. В. Пономарев, 

А. О. Ланцев, М. С. Кырчиков ; Уральский федеральный университет им. первого Президента 

России Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург : Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина, 2020. – 218 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611344 (дата обращения: 08.03.2023). – ISBN 

978-5-7996-3005-8. – Текст : электронный. 

2. Развитие человеческого капитала молодежи: региональный эффект глобализации / 

М. В. Журавлева, Ю. Н. Зиятдинова, Л. Р. Ибрашева [и др.] ; Казанский национальный 

исследовательский технологический институт. – Казань : Казанский научно-исследовательский 

технологический университет (КНИТУ), 2019. – 276 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683844 (дата обращения: 08.03.2023). – 

Библиогр.: с. 231-245. – ISBN 978-5-7882-2699-6. – Текст : электронный. 
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РАЗДЕЛ 4 ЛИДЕР И  ГРУППА: СОЗДАНИЕ РАБОТОСПОСОБНОЙ КОМАНДЫ 

1. Пономарев, А. В. Лидерство в молодежной среде : учебное пособие / А. В. Пономарев, 

А. О. Ланцев, М. С. Кырчиков ; Уральский федеральный университет им. первого Президента 

России Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург : Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина, 2020. – 218 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611344 (дата обращения: 08.03.2023). – ISBN 

978-5-7996-3005-8. – Текст : электронный. 

2. Развитие человеческого капитала молодежи: региональный эффект глобализации / 

М. В. Журавлева, Ю. Н. Зиятдинова, Л. Р. Ибрашева [и др.] ; Казанский национальный 

исследовательский технологический институт. – Казань : Казанский научно-исследовательский 

технологический университет (КНИТУ), 2019. – 276 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683844 (дата обращения: 08.03.2023). – 

Библиогр.: с. 231-245. – ISBN 978-5-7882-2699-6. – Текст : электронный. 

 

РАЗДЕЛ 5 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ 

1. Пономарев, А. В. Лидерство в молодежной среде : учебное пособие / А. В. Пономарев, 

А. О. Ланцев, М. С. Кырчиков ; Уральский федеральный университет им. первого Президента 

России Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург : Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина, 2020. – 218 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611344 (дата обращения: 08.03.2023). – ISBN 

978-5-7996-3005-8. – Текст : электронный. 

2. Развитие человеческого капитала молодежи: региональный эффект глобализации / 

М. В. Журавлева, Ю. Н. Зиятдинова, Л. Р. Ибрашева [и др.] ; Казанский национальный 

исследовательский технологический институт. – Казань : Казанский научно-исследовательский 

технологический университет (КНИТУ), 2019. – 276 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683844 (дата обращения: 08.03.2023). – 

Библиогр.: с. 231-245. – ISBN 978-5-7882-2699-6. – Текст : электронный. 

 

РАЗДЕЛ 6 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ 

1. Пономарев, А. В. Лидерство в молодежной среде : учебное пособие / А. В. Пономарев, 

А. О. Ланцев, М. С. Кырчиков ; Уральский федеральный университет им. первого Президента 

России Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург : Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина, 2020. – 218 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611344 (дата обращения: 08.03.2023). – ISBN 

978-5-7996-3005-8. – Текст : электронный. 
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2. Развитие человеческого капитала молодежи: региональный эффект глобализации / 

М. В. Журавлева, Ю. Н. Зиятдинова, Л. Р. Ибрашева [и др.] ; Казанский национальный 

исследовательский технологический институт. – Казань : Казанский научно-исследовательский 

технологический университет (КНИТУ), 2019. – 276 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683844 (дата обращения: 08.03.2023). – 

Библиогр.: с. 231-245. – ISBN 978-5-7882-2699-6. – Текст : электронный. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Лидерство в молодежной сфере» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

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

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 
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Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует  

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 



18  

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  
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Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

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

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

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

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

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

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

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

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 
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Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

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

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

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

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

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

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

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

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  
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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;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 
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5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

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

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

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

контрольные вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 



26  

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена/ зачтено для 

зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
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19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Учебная дисциплина: лидерство в молодежной сфере 

2. Раздел/Тема лекционного занятия: Феномен лидерства 

3. Цели занятия: сформировать представление о лидере и лидерстве. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 

Понятие лидерства. Природа лидерства. Содержание понятия 

лидерство в управлении организацией. 

Лекции, дискуссии, 

видеоматериалы. 

2 Лидер и менеджер. Вожди и лидеры. Матрица Ю. Е. Милованова. 

Функции лидера. Судьба лидера. Лекции, дискуссии, 

видеоматериалы. 

3 Лидеры и последователи. Формальные и неформальные лидеры. 

Социальные и интеллектуальные лидеры. Парадокс лидера. Лекции, дискуссии, 

видеоматериалы. 

4 Ранние теории лидерства. Традиционные концепции лидерства. 

Теория лидерских качеств. Ситуационная теория лидерства. Лекции, дискуссии, 

видеоматериалы. 

5 Модель ситуационного лидерства Фидлера. Модель 

ситуационного лидерства Херсея и Бланшарда Лекции, дискуссии, 

видеоматериалы. 

6 Основные политико- психологические типологии лидерства. 

Концепция харизматичного лидера. Лекции, дискуссии, 

видеоматериалы. 

7 Психопатологическая типология Г. Лассуэлла. Общее и особенное 

феномена лидерства в молодежной среде. Лекции, дискуссии, 

видеоматериалы. 

8 Характеристики и качества молодого лидера. 
Лекции, дискуссии, 

видеоматериалы. 

9 Политическое молодежное лидерство. 
Лекции, дискуссии, 

видеоматериалы. 

10 Основные приемы лидерской коммуникации. 
Лекции, дискуссии, 

видеоматериалы. 
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5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1. Тема лекционного занятия: Понятие лидерства. Природа лидерства. Содержание понятия 

лидерство в управлении организацией. 
Текст лекции.  

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. 

Взаимодействие с аудиторией (указания, вопросы, проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

 

2. Тема лекционного занятия: Лидер и менеджер. Вожди и лидеры. Матрица Ю. Е. 

Милованова. Функции лидера. Судьба лидера. 
Текст лекции.  

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.  

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

3. Тема лекционного занятия: Лидеры и последователи. Формальные и неформальные 

лидеры. Социальные и интеллектуальные лидеры. Парадокс лидера. 
Текст лекции.  

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. 

Взаимодействие с аудиторией (указания, вопросы, проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

 

4. Тема лекционного занятия: Ранние теории лидерства. Традиционные концепции 

лидерства. Теория лидерских качеств. Ситуационная теория лидерства. 
Текст лекции.  

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.  

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

5. Тема лекционного занятия: Модель ситуационного лидерства Фидлера. Модель 

ситуационного лидерства Херсея и Бланшарда 
Текст лекции.  

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. 

Взаимодействие с аудиторией (указания, вопросы, проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

 

6. Тема лекционного занятия: Основные политико- психологические типологии лидерства. 

Концепция харизматичного лидера. 

Текст лекции.  

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.  

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

7. Тема лекционного занятия: Психопатологическая типология Г. Лассуэлла. Общее и 

особенное феномена лидерства в молодежной среде. 
Текст лекции.  
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Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. 

Взаимодействие с аудиторией (указания, вопросы, проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

 

8. Тема лекционного занятия: Характеристики и качества молодого лидера. 

Текст лекции.  

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.  

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

9. Тема лекционного занятия: Политическое молодежное лидерство. 

Текст лекции.  

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. 

Взаимодействие с аудиторией (указания, вопросы, проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

 

10. Тема лекционного занятия: Основные приемы лидерской коммуникации. 

Текст лекции.  

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.  

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

 

 

1. Учебная дисциплина: лидерство в молодежной сфере 

2. Раздел/Тема лекционного занятия: Лидер и группа: создание работоспособной 

команды 

3. Цели занятия: сформировать дать представление о роли лидера в эффективной 

командной работе. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Миссия команды. Принципы эффективной командной 

работы. Стадии развития организации и построение 

команды.  

Лекции, дискуссии, 

видеоматериалы. 

2 Этапы и факторы развития команды. Действия лидера на 

каждом этапе. Групповая динамика: формирование, 

притирка, нормирование, переформирование. Стадия 

завершения и празднования. 

Лекции, дискуссии, 

видеоматериалы. 

3 Инструменты создания и поддержания работоспособности 

команды. Критерии и условия эффективной командной 

работы. Взаимовлияние группы и лидера. 

Лекции, дискуссии, 

видеоматериалы. 

4 Коллективное лидерство, ситуации использования. Техники 

групповых обсуждения и принятия эффективных групповых 

решений. 

Лекции, дискуссии, 

видеоматериалы. 

5 Ответственность лидера за результат. Стили лидера. 

Влияние лидерского стиля на удовлетворенность людей и 

эффективность индивидуальной и групповой работы. 

Лекции, дискуссии, 

видеоматериалы. 
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6 Мотивация: понятие и подходы.  
Лекции, дискуссии, 

видеоматериалы. 

7 Управление мотивацией команды. 
Лекции, дискуссии, 

видеоматериалы. 

8 Классический и современный способы мотивации. 
Лекции, дискуссии, 

видеоматериалы. 

9 Потенциал и ограничения материальной мотивации в 

командной работе. Лекции, дискуссии, 

видеоматериалы. 

10 Коммуникации и межличностное общение в команде. 

Доверие и общение как ценности команды. Лекции, дискуссии, 

видеоматериалы. 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1. Тема лекционного занятия: Миссия команды. Принципы эффективной 

командной работы. Стадии развития организации и построение команды.  

Текст лекции.  

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. 

Взаимодействие с аудиторией (указания, вопросы, проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

 

2. Тема лекционного занятия: Этапы и факторы развития команды. Действия лидера на 

каждом этапе. Групповая динамика: формирование, притирка, нормирование, 

переформирование. Стадия завершения и празднования. 

Текст лекции.  

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.  

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

3. Тема лекционного занятия: Инструменты создания и поддержания 

работоспособности команды. Критерии и условия эффективной командной работы. 

Взаимовлияние группы и лидера. 

Текст лекции.  

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. 

Взаимодействие с аудиторией (указания, вопросы, проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

 

4. Тема лекционного занятия: Коллективное лидерство, ситуации использования. 

Техники групповых обсуждения и принятия эффективных групповых решений. 
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Текст лекции.  

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.  

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

5. Тема лекционного занятия: Ответственность лидера за результат. Стили лидера. 

Влияние лидерского стиля на удовлетворенность людей и эффективность индивидуальной и 

групповой работы. 

Текст лекции.  

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. 

Взаимодействие с аудиторией (указания, вопросы, проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

 

6. Тема лекционного занятия: Мотивация: понятие и подходы. 

Текст лекции.  

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.  

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

7. Тема лекционного занятия: Управление мотивацией команды. 

Текст лекции.  

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. 

Взаимодействие с аудиторией (указания, вопросы, проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

 

8. Тема лекционного занятия: Классический и современный способы мотивации. 

Текст лекции.  

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.  

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

9. Тема лекционного занятия: Потенциал и ограничения материальной мотивации в 

командной работе. 

Текст лекции.  

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. 

Взаимодействие с аудиторией (указания, вопросы, проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

 

10. Тема лекционного занятия: Коммуникации и межличностное общение в команде. 

Доверие и общение как ценности команды. 

Текст лекции.  

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.  

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

1. Учебная дисциплина: лидерство в молодежной сфере. 

2. Тема практического (семинарского) занятия: Феномен лидерства 

3. Цели занятия: сформировать представление о лидере и лидерстве. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 
Понятие лидерства. Природа лидерства.  

Беседы, дискуссии, , кейс-
стади, деловая игра 

2 
Содержание понятия лидерство в управлении 

организацией.  Лидер и менеджер.  

 

Беседы, дискуссии, , кейс-

стади, деловая игра 

3 
Вожди и лидеры.  Матрица Ю. Е. Милованова. Беседы, дискуссии, , кейс-

стади, деловая игра 

4 
Функции лидера. Судьба лидера.  

 

Беседы, дискуссии, , кейс-

стади, деловая игра 

5 
Лидеры и последователи. Формальные и 

неформальные лидеры.  

 

Беседы, дискуссии, , кейс-

стади, деловая игра 

6 
Социальные и интеллектуальные лидеры. Парадокс 

лидера.  

 

Беседы, дискуссии, , кейс-

стади, деловая игра 

7 
Ранние теории лидерства. Традиционные концепции 

лидерства. 

Беседы, дискуссии, , кейс-

стади, деловая игра 

8 
Теория лидерских качеств. Ситуационная теория 

лидерства.  

 

Беседы, дискуссии, , кейс-

стади, деловая игра 
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9 
Модель ситуационного лидерства Фидлера.  

 

Беседы, дискуссии, , кейс-

стади, деловая игра 

10 
Модель ситуационного лидерства Херсея и 

Бланшарда. 

 

 

Беседы, дискуссии, , кейс-

стади, деловая игра 

11 
Основные политико- психологические типологии 

лидерства.  

 

Беседы, дискуссии, , кейс-

стади, деловая игра 

12 
Концепция харизматичного лидера. 

 

Беседы, дискуссии, , кейс-

стади, деловая игра 

13 
Психопатологическая типология Г. Лассуэлла.  

 

Беседы, дискуссии, , кейс-

стади, деловая игра 

14 
Общее и особенное феномена лидерства в 

молодежной среде.  

 

Беседы, дискуссии, , кейс-

стади, деловая игра 

15 
Характеристики и качества молодого лидера. 

 

Беседы, дискуссии, , кейс-

стади, деловая игра 

16 Политическое молодежное лидерство. 
Беседы, дискуссии, , кейс-

стади, деловая игра 

17 
Основные приемы лидерской коммуникации. 

 

Беседы, дискуссии, , кейс-

стади, деловая игра 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1. Тема практического (семинарского) занятия: Понятие лидерства. Природа лидерства. 

Вопросы к обсуждению: 

 

Практические задания: Понятие лидерства. Природа лидерства. 
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Вопросы к обсуждению: доклад 

1. Лидерство: понятие и подходы 

2. Лидер и менеджер 

3. Парадокс лидера. 

4. Формальные и неформальные лидеры 

5. Ранние теории лидерства 

6. Теория лидерских качеств ("великого человека") 
7. Ситуационная теория лидерства 

8. Психоаналитическая концепция лидерства 

9. Харизматический лидер: теория, история, современность 

10. Соционический подход (А.Аугустинавичуте, А. Букалов, В Гуденко) 

11. Собирательный портрет молодежного студенческого лидера 

12. Политическое молодежное лидерство 

13. Молодежный лидер: истории и современность 

14. Роль лидера в эффективной командной работе 

15. Техники групповых обсуждения и принятия эффективных групповых решений 

16. Стили лидера 

17. Роль лидера в управлении мотивацией команды 

18. Критерии успешного лидерства. 

19. Креативность лидера и способы ее развития 

20. Коммуникативная компетентность лидера и приемы ее совершенствования 

21. Интеллект и креативность лидера. 
 

 

Требования к выполнению практического задания: 

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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2. Тема практического (семинарского) занятия: Содержание понятия лидерство в 

управлении организацией.  Лидер и менеджер.  

Вопросы к обсуждению: Содержание понятия лидерство в управлении организацией.  Лидер 

и менеджер. 
 

Практические задания: доклад 

1. Лидерство: понятие и подходы 

2. Лидер и менеджер 

3. Парадокс лидера. 

4. Формальные и неформальные лидеры 

5. Ранние теории лидерства 

6. Теория лидерских качеств ("великого человека") 
7. Ситуационная теория лидерства 

8. Психоаналитическая концепция лидерства 

9. Харизматический лидер: теория, история, современность 

10. Соционический подход (А.Аугустинавичуте, А. Букалов, В Гуденко) 

11. Собирательный портрет молодежного студенческого лидера 

12. Политическое молодежное лидерство 

13. Молодежный лидер: истории и современность 

14. Роль лидера в эффективной командной работе 

15. Техники групповых обсуждения и принятия эффективных групповых решений 

16. Стили лидера 

17. Роль лидера в управлении мотивацией команды 

18. Критерии успешного лидерства. 

19. Креативность лидера и способы ее развития 

20. Коммуникативная компетентность лидера и приемы ее совершенствования 

21. Интеллект и креативность лидера. 
 

 

Требования к выполнению практического задания: 

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;  
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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;  

 

 

3. Тема практического (семинарского) занятия: Вожди и лидеры.  Матрица Ю. Е. 

Милованова. 
Вопросы к обсуждению: Вожди и лидеры.  Матрица Ю. Е. Милованова. 

 

Практические задания: доклад 

1. Лидерство: понятие и подходы 

2. Лидер и менеджер 

3. Парадокс лидера. 

4. Формальные и неформальные лидеры 

5. Ранние теории лидерства 

6. Теория лидерских качеств ("великого человека") 
7. Ситуационная теория лидерства 

8. Психоаналитическая концепция лидерства 

9. Харизматический лидер: теория, история, современность 

10. Соционический подход (А.Аугустинавичуте, А. Букалов, В Гуденко) 

11. Собирательный портрет молодежного студенческого лидера 

12. Политическое молодежное лидерство 

13. Молодежный лидер: истории и современность 

14. Роль лидера в эффективной командной работе 

15. Техники групповых обсуждения и принятия эффективных групповых решений 

16. Стили лидера 

17. Роль лидера в управлении мотивацией команды 

18. Критерии успешного лидерства. 

19. Креативность лидера и способы ее развития 

20. Коммуникативная компетентность лидера и приемы ее совершенствования 

21. Интеллект и креативность лидера. 
 

 

Требования к выполнению практического задания: 

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, 

спорные вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

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

описанием;  

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

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

 

4. Тема практического (семинарского) занятия: Функции лидера. Судьба лидера.  

Вопросы к обсуждению: Функции лидера. Судьба лидера.  

 

Практические задания: доклад 

1. Лидерство: понятие и подходы 

2. Лидер и менеджер 

3. Парадокс лидера. 

4. Формальные и неформальные лидеры 

5. Ранние теории лидерства 

6. Теория лидерских качеств ("великого человека") 
7. Ситуационная теория лидерства 

8. Психоаналитическая концепция лидерства 

9. Харизматический лидер: теория, история, современность 

10. Соционический подход (А.Аугустинавичуте, А. Букалов, В Гуденко) 

11. Собирательный портрет молодежного студенческого лидера 

12. Политическое молодежное лидерство 

13. Молодежный лидер: истории и современность 

14. Роль лидера в эффективной командной работе 

15. Техники групповых обсуждения и принятия эффективных групповых решений 

16. Стили лидера 

17. Роль лидера в управлении мотивацией команды 

18. Критерии успешного лидерства. 

19. Креативность лидера и способы ее развития 

20. Коммуникативная компетентность лидера и приемы ее совершенствования 

21. Интеллект и креативность лидера. 
 

 

Требования к выполнению практического задания: 

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;  
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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;  

 

5. Тема практического (семинарского) занятия: Лидеры и последователи. Формальные и 

неформальные лидеры. 

Вопросы к обсуждению: Лидеры и последователи. Формальные и неформальные лидеры. 

 

Практические задания: доклад 

1. Лидерство: понятие и подходы 

2. Лидер и менеджер 

3. Парадокс лидера. 

4. Формальные и неформальные лидеры 

5. Ранние теории лидерства 

6. Теория лидерских качеств ("великого человека") 

7. Ситуационная теория лидерства 

8. Психоаналитическая концепция лидерства 

9. Харизматический лидер: теория, история, современность 

10. Соционический подход (А.Аугустинавичуте, А. Букалов, В Гуденко) 

11. Собирательный портрет молодежного студенческого лидера 

12. Политическое молодежное лидерство 

13. Молодежный лидер: истории и современность 

14. Роль лидера в эффективной командной работе 

15. Техники групповых обсуждения и принятия эффективных групповых решений 

16. Стили лидера 

17. Роль лидера в управлении мотивацией команды 

18. Критерии успешного лидерства. 

19. Креативность лидера и способы ее развития 

20. Коммуникативная компетентность лидера и приемы ее совершенствования 

21. Интеллект и креативность лидера. 
 

 

Требования к выполнению практического задания: 

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;  

 

6. Тема практического (семинарского) занятия: Социальные и интеллектуальные лидеры. 

Парадокс лидера.  

Вопросы к обсуждению: Социальные и интеллектуальные лидеры. Парадокс лидера. 

 

Практические задания: доклад 

 

1. Лидерство: понятие и подходы 

2. Лидер и менеджер 

3. Парадокс лидера. 

4. Формальные и неформальные лидеры 

5. Ранние теории лидерства 

6. Теория лидерских качеств ("великого человека") 
7. Ситуационная теория лидерства 

8. Психоаналитическая концепция лидерства 

9. Харизматический лидер: теория, история, современность 

10. Соционический подход (А.Аугустинавичуте, А. Букалов, В Гуденко) 

11. Собирательный портрет молодежного студенческого лидера 

12. Политическое молодежное лидерство 

13. Молодежный лидер: истории и современность 

14. Роль лидера в эффективной командной работе 

15. Техники групповых обсуждения и принятия эффективных групповых решений 

16. Стили лидера 

17. Роль лидера в управлении мотивацией команды 

18. Критерии успешного лидерства. 

19. Креативность лидера и способы ее развития 

20. Коммуникативная компетентность лидера и приемы ее совершенствования 

21. Интеллект и креативность лидера. 
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Требования к выполнению практического задания: 

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;  

 

 

7. Тема практического (семинарского) занятия: Ранние теории лидерства. Традиционные 

концепции лидерства. 
Вопросы к обсуждению: Ранние теории лидерства. Традиционные концепции лидерства. 

 

Практические задания: доклад 

1. Лидерство: понятие и подходы 

2. Лидер и менеджер 

3. Парадокс лидера. 

4. Формальные и неформальные лидеры 

5. Ранние теории лидерства 

6. Теория лидерских качеств ("великого человека") 
7. Ситуационная теория лидерства 

8. Психоаналитическая концепция лидерства 

9. Харизматический лидер: теория, история, современность 

10. Соционический подход (А.Аугустинавичуте, А. Букалов, В Гуденко) 

11. Собирательный портрет молодежного студенческого лидера 

12. Политическое молодежное лидерство 

13. Молодежный лидер: истории и современность 

14. Роль лидера в эффективной командной работе 

15. Техники групповых обсуждения и принятия эффективных групповых решений 

16. Стили лидера 

17. Роль лидера в управлении мотивацией команды 

18. Критерии успешного лидерства. 

19. Креативность лидера и способы ее развития 
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20. Коммуникативная компетентность лидера и приемы ее совершенствования 

21. Интеллект и креативность лидера. 
 

 

Требования к выполнению практического задания: 

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;  

 

8. Тема практического (семинарского) занятия: Теория лидерских качеств. Ситуационная 

теория лидерства.  

Вопросы к обсуждению: Теория лидерских качеств. Ситуационная теория лидерства. 

 

Практические задания:  доклад 

1. Лидерство: понятие и подходы 

2. Лидер и менеджер 

3. Парадокс лидера. 

4. Формальные и неформальные лидеры 

5. Ранние теории лидерства 

6. Теория лидерских качеств ("великого человека") 

7. Ситуационная теория лидерства 

8. Психоаналитическая концепция лидерства 

9. Харизматический лидер: теория, история, современность 

10. Соционический подход (А.Аугустинавичуте, А. Букалов, В Гуденко) 

11. Собирательный портрет молодежного студенческого лидера 

12. Политическое молодежное лидерство 

13. Молодежный лидер: истории и современность 

14. Роль лидера в эффективной командной работе 
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15. Техники групповых обсуждения и принятия эффективных групповых решений 

16. Стили лидера 

17. Роль лидера в управлении мотивацией команды 

18. Критерии успешного лидерства. 

19. Креативность лидера и способы ее развития 

20. Коммуникативная компетентность лидера и приемы ее совершенствования 

21. Интеллект и креативность лидера. 
 

 

Требования к выполнению практического задания: 

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;  

 

9. Тема практического (семинарского) занятия: Модель ситуационного лидерства 

Фидлера. 

Вопросы к обсуждению: Модель ситуационного лидерства Фидлера. 

 

Практические задания: доклад 

1. Лидерство: понятие и подходы 

2. Лидер и менеджер 

3. Парадокс лидера. 

4. Формальные и неформальные лидеры 

5. Ранние теории лидерства 

6. Теория лидерских качеств ("великого человека") 
7. Ситуационная теория лидерства 

8. Психоаналитическая концепция лидерства 

9. Харизматический лидер: теория, история, современность 
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10. Соционический подход (А.Аугустинавичуте, А. Букалов, В Гуденко) 

11. Собирательный портрет молодежного студенческого лидера 

12. Политическое молодежное лидерство 

13. Молодежный лидер: истории и современность 

14. Роль лидера в эффективной командной работе 

15. Техники групповых обсуждения и принятия эффективных групповых решений 

16. Стили лидера 

17. Роль лидера в управлении мотивацией команды 

18. Критерии успешного лидерства. 

19. Креативность лидера и способы ее развития 

20. Коммуникативная компетентность лидера и приемы ее совершенствования 

21. Интеллект и креативность лидера. 
 

 

Требования к выполнению практического задания: 

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;  

 

10. Тема практического (семинарского) занятия: Модель ситуационного лидерства Херсея 

и Бланшарда. 

Вопросы к обсуждению: Модель ситуационного лидерства Херсея и Бланшарда. 

 

Практические задания: доклад 

1. Лидерство: понятие и подходы 

2. Лидер и менеджер 

3. Парадокс лидера. 

4. Формальные и неформальные лидеры 
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5. Ранние теории лидерства 

6. Теория лидерских качеств ("великого человека") 
7. Ситуационная теория лидерства 

8. Психоаналитическая концепция лидерства 

9. Харизматический лидер: теория, история, современность 

10. Соционический подход (А.Аугустинавичуте, А. Букалов, В Гуденко) 

11. Собирательный портрет молодежного студенческого лидера 

12. Политическое молодежное лидерство 

13. Молодежный лидер: истории и современность 

14. Роль лидера в эффективной командной работе 

15. Техники групповых обсуждения и принятия эффективных групповых решений 

16. Стили лидера 

17. Роль лидера в управлении мотивацией команды 

18. Критерии успешного лидерства. 

19. Креативность лидера и способы ее развития 

20. Коммуникативная компетентность лидера и приемы ее совершенствования 

21. Интеллект и креативность лидера. 
 

 

Требования к выполнению практического задания: 

Рекомендуется следующая структура доклада:  

9. титульный лист, содержание доклада;  

10. краткое изложение;  

11. цели и задачи;  

12. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, 

спорные вопросы;  

13. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

14. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

15. выводы и оценки;  

16. 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;  

 

11. Тема практического (семинарского) занятия: Основные политико- психологические 

типологии лидерства.  

Вопросы к обсуждению: Основные политико- психологические типологии лидерства. 
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Практические задания: доклад 

1. Лидерство: понятие и подходы 

2. Лидер и менеджер 

3. Парадокс лидера. 

4. Формальные и неформальные лидеры 

5. Ранние теории лидерства 

6. Теория лидерских качеств ("великого человека") 
7. Ситуационная теория лидерства 

8. Психоаналитическая концепция лидерства 

9. Харизматический лидер: теория, история, современность 

10. Соционический подход (А.Аугустинавичуте, А. Букалов, В Гуденко) 

11. Собирательный портрет молодежного студенческого лидера 

12. Политическое молодежное лидерство 

13. Молодежный лидер: истории и современность 

14. Роль лидера в эффективной командной работе 

15. Техники групповых обсуждения и принятия эффективных групповых решений 

16. Стили лидера 

17. Роль лидера в управлении мотивацией команды 

18. Критерии успешного лидерства. 

19. Креативность лидера и способы ее развития 

20. Коммуникативная компетентность лидера и приемы ее совершенствования 

21. Интеллект и креативность лидера. 
 

 

Требования к выполнению практического задания: 

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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12. Тема практического (семинарского) занятия: Концепция харизматичного лидера. 

Вопросы к обсуждению: Концепция харизматичного лидера. 

 

Практические задания: доклад 

1. Лидерство: понятие и подходы 

2. Лидер и менеджер 

3. Парадокс лидера. 

4. Формальные и неформальные лидеры 

5. Ранние теории лидерства 

6. Теория лидерских качеств ("великого человека") 

7. Ситуационная теория лидерства 

8. Психоаналитическая концепция лидерства 

9. Харизматический лидер: теория, история, современность 

10. Соционический подход (А.Аугустинавичуте, А. Букалов, В Гуденко) 

11. Собирательный портрет молодежного студенческого лидера 

12. Политическое молодежное лидерство 

13. Молодежный лидер: истории и современность 

14. Роль лидера в эффективной командной работе 

15. Техники групповых обсуждения и принятия эффективных групповых решений 

16. Стили лидера 

17. Роль лидера в управлении мотивацией команды 

18. Критерии успешного лидерства. 

19. Креативность лидера и способы ее развития 

20. Коммуникативная компетентность лидера и приемы ее совершенствования 

21. Интеллект и креативность лидера. 
 

 

Требования к выполнению практического задания: 

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;  

 

13. Тема практического (семинарского) занятия: Психопатологическая типология Г. 

Лассуэлла.  

Вопросы к обсуждению: Психопатологическая типология Г. Лассуэлла. 

 

Практические задания:доклад 

1. Лидерство: понятие и подходы 

2. Лидер и менеджер 

3. Парадокс лидера. 

4. Формальные и неформальные лидеры 

5. Ранние теории лидерства 

6. Теория лидерских качеств ("великого человека") 
7. Ситуационная теория лидерства 

8. Психоаналитическая концепция лидерства 

9. Харизматический лидер: теория, история, современность 

10. Соционический подход (А.Аугустинавичуте, А. Букалов, В Гуденко) 

11. Собирательный портрет молодежного студенческого лидера 

12. Политическое молодежное лидерство 

13. Молодежный лидер: истории и современность 

14. Роль лидера в эффективной командной работе 

15. Техники групповых обсуждения и принятия эффективных групповых решений 

16. Стили лидера 

17. Роль лидера в управлении мотивацией команды 

18. Критерии успешного лидерства. 

19. Креативность лидера и способы ее развития 

20. Коммуникативная компетентность лидера и приемы ее совершенствования 

21. Интеллект и креативность лидера. 
 

 

Требования к выполнению практического задания: 

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, 

спорные вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

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

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

 

14. Тема практического (семинарского) занятия: Общее и особенное феномена лидерства в 

молодежной среде.  

Вопросы к обсуждению: Общее и особенное феномена лидерства в молодежной среде. 

 

Практические задания: доклад 

1. Лидерство: понятие и подходы 

2. Лидер и менеджер 

3. Парадокс лидера. 

4. Формальные и неформальные лидеры 

5. Ранние теории лидерства 

6. Теория лидерских качеств ("великого человека") 
7. Ситуационная теория лидерства 

8. Психоаналитическая концепция лидерства 

9. Харизматический лидер: теория, история, современность 

10. Соционический подход (А.Аугустинавичуте, А. Букалов, В Гуденко) 

11. Собирательный портрет молодежного студенческого лидера 

12. Политическое молодежное лидерство 

13. Молодежный лидер: истории и современность 

14. Роль лидера в эффективной командной работе 

15. Техники групповых обсуждения и принятия эффективных групповых решений 

16. Стили лидера 

17. Роль лидера в управлении мотивацией команды 

18. Критерии успешного лидерства. 

19. Креативность лидера и способы ее развития 

20. Коммуникативная компетентность лидера и приемы ее совершенствования 

21. Интеллект и креативность лидера. 
 

 

Требования к выполнению практического задания: 

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;  

 

15. Тема практического (семинарского) занятия: Характеристики и качества молодого 

лидера. 

Вопросы к обсуждению: Характеристики и качества молодого лидера. 

 

Практические задания: доклад 

1. Лидерство: понятие и подходы 

2. Лидер и менеджер 

3. Парадокс лидера. 

4. Формальные и неформальные лидеры 

5. Ранние теории лидерства 

6. Теория лидерских качеств ("великого человека") 
7. Ситуационная теория лидерства 

8. Психоаналитическая концепция лидерства 

9. Харизматический лидер: теория, история, современность 

10. Соционический подход (А.Аугустинавичуте, А. Букалов, В Гуденко) 

11. Собирательный портрет молодежного студенческого лидера 

12. Политическое молодежное лидерство 

13. Молодежный лидер: истории и современность 

14. Роль лидера в эффективной командной работе 

15. Техники групповых обсуждения и принятия эффективных групповых решений 

16. Стили лидера 

17. Роль лидера в управлении мотивацией команды 

18. Критерии успешного лидерства. 

19. Креативность лидера и способы ее развития 

20. Коммуникативная компетентность лидера и приемы ее совершенствования 

21. Интеллект и креативность лидера. 
 

 

Требования к выполнению практического задания: 

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, 

спорные вопросы;  

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

достоверности;  
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6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

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

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

 

 

16.Тема практического (семинарского) занятия: Политическое молодежное лидерство. 

Вопросы к обсуждению: Политическое молодежное лидерство. 

 

Практические задания:  

 

Требования к выполнению практического задания: 

 

17. Тема практического (семинарского) занятия: Основные приемы лидерской 

коммуникации. 

Вопросы к обсуждению: Основные приемы лидерской коммуникации. 

 

Практические задания: доклад 

1. Лидерство: понятие и подходы 

2. Лидер и менеджер 

3. Парадокс лидера. 

4. Формальные и неформальные лидеры 

5. Ранние теории лидерства 

6. Теория лидерских качеств ("великого человека") 

7. Ситуационная теория лидерства 

8. Психоаналитическая концепция лидерства 

9. Харизматический лидер: теория, история, современность 

10. Соционический подход (А.Аугустинавичуте, А. Букалов, В Гуденко) 

11. Собирательный портрет молодежного студенческого лидера 

12. Политическое молодежное лидерство 

13. Молодежный лидер: истории и современность 

14. Роль лидера в эффективной командной работе 

15. Техники групповых обсуждения и принятия эффективных групповых решений 

16. Стили лидера 

17. Роль лидера в управлении мотивацией команды 

18. Критерии успешного лидерства. 

19. Креативность лидера и способы ее развития 
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20. Коммуникативная компетентность лидера и приемы ее совершенствования 

21. Интеллект и креативность лидера. 
 

 

Требования к выполнению практического задания: 

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;  

 

1. Учебная дисциплина: лидерство в молодежной сфере. 

2. Тема практического (семинарского) занятия: Лидер и группа: создание 

работоспособной команды 

3. Цели занятия: сформировать дать представление о роли лидера в эффективной 

командной работе. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Миссия команды. Принципы эффективной 

командной работы. 

Беседы, дискуссии, , кейс-

стади, деловая игра 

2 Стадии развития организации и построение команды.  
Беседы, дискуссии, , кейс-

стади, деловая игра 

3 

Этапы и факторы развития команды. Действия Беседы, дискуссии, , кейс-
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лидера на каждом этапе.  стади, деловая игра 

4 Групповая динамика: формирование, притирка, 

нормирование, переформирование. Беседы, дискуссии, , кейс-

стади, деловая игра 

5 Стадия завершения и празднования. Инструменты 

создания и поддержания работоспособности команды.  Беседы, дискуссии, , кейс-

стади, деловая игра 

6 

Критерии и условия эффективной командной 

работы.  

Беседы, дискуссии, , кейс-

стади, деловая игра 

7 

Взаимовлияние группы и лидера. Беседы, дискуссии, , кейс-

стади, деловая игра 

8 

Коллективное лидерство, ситуации 

использования.  

Беседы, дискуссии, , кейс-

стади, деловая игра 

9 

Техники групповых обсуждения и принятия 

эффективных групповых решений. 

Беседы, дискуссии, , кейс-

стади, деловая игра 

10 

Ответственность лидера за результат. Стили 

лидера. 

Беседы, дискуссии, , кейс-

стади, деловая игра 

11 

Влияние лидерского стиля на 

удовлетворенность людей и эффективность 

индивидуальной и групповой работы. 

 

Беседы, дискуссии, , кейс-

стади, деловая игра 

12 

Мотивация: понятие и подходы Беседы, дискуссии, , кейс-

стади, деловая игра 

13 

Управление мотивацией команды. Беседы, дискуссии, , кейс-

стади, деловая игра 

14 

Классический и современный способы 

мотивации. 

Беседы, дискуссии, , кейс-

стади, деловая игра 

15 

Потенциал и ограничения материальной 

мотивации в командной работе 

Беседы, дискуссии, , кейс-

стади, деловая игра 
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16 

Коммуникации и межличностное общение в 

команде.  

Беседы, дискуссии, , кейс-

стади, деловая игра 

17 Доверие и общение как ценности команды. 
Беседы, дискуссии, , кейс-

стади, деловая игра 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1. Тема практического (семинарского) занятия: Миссия команды. Принципы 

эффективной командной работы. 

Вопросы к обсуждению: Миссия команды. Принципы эффективной командной работы. 

 

Практические задания: доклад 

1. Понятие лидера. 

2. Природа, функции и классификация лидерства 

3. Ранние и современные теории лидерства 

4. Факторно-аналитическая концепция 

5. Ситуационный подход 

6. Психологические модели (поведенческий и ролевой подходы) 
7. Интерактивный подход 

8. Классификация лидеров по стилям руководства 

9. Зависимость процесса принятия решения от стиля лидерства 

10. Этапы личностного продвижения в лидеры, особенности 

позиционирования. Педагогическое стимулирование лидерства 

11. Педагогические условия формирования лидерства 

12. Понятие ответственности. Виды избегания ответственности 

13. Лидерство, основанное на атмосфере открытости 

14. Организация эффективной работы молодежных лидеров 

15. Выбор форм собственности предприятия 

16. Роль лидера в эффективном управлении предприятием. Кризис менеджера. 

17. Основные методы оценки деловой активности молодежи. 

18. Метод групповой дискуссии. 

19. Метод рангового порядка 

20. Функции политического лидера. 

21. Психологические факторы, влияющие на восприятие политического 

лидера массами на выборах. 

22. Роль лидера в молодежной политической организации. 
 

 

Требования к выполнению практического задания: 

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;  

 

2. Тема практического (семинарского) занятия: Стадии развития организации и 

построение команды. 

Вопросы к обсуждению: Стадии развития организации и построение команды. 

 

Практические задания: доклад 

1. Понятие лидера. 

2. Природа, функции и классификация лидерства 

3. Ранние и современные теории лидерства 

4. Факторно-аналитическая концепция 

5. Ситуационный подход 

6. Психологические модели (поведенческий и ролевой подходы) 

7. Интерактивный подход 

8. Классификация лидеров по стилям руководства 

9. Зависимость процесса принятия решения от стиля лидерства 

10. Этапы личностного продвижения в лидеры, особенности 

позиционирования. Педагогическое стимулирование лидерства 

11. Педагогические условия формирования лидерства 

12. Понятие ответственности. Виды избегания ответственности 

13. Лидерство, основанное на атмосфере открытости 

14. Организация эффективной работы молодежных лидеров 

15. Выбор форм собственности предприятия 

16. Роль лидера в эффективном управлении предприятием. Кризис менеджера. 

17. Основные методы оценки деловой активности молодежи. 

18. Метод групповой дискуссии. 

19. Метод рангового порядка 

20. Функции политического лидера. 

21. Психологические факторы, влияющие на восприятие политического 

лидера массами на выборах. 
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22. Роль лидера в молодежной политической организации. 
 

 

Требования к выполнению практического задания:  

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;  

 

 

3. Тема практического (семинарского) занятия: Этапы и факторы развития 

команды. Действия лидера на каждом этапе.  

Вопросы к обсуждению: Этапы и факторы развития команды. Действия лидера на 

каждом этапе. 

 

Практические задания: доклад 

1. Понятие лидера. 

2. Природа, функции и классификация лидерства 

3. Ранние и современные теории лидерства 

4. Факторно-аналитическая концепция 

5. Ситуационный подход 

6. Психологические модели (поведенческий и ролевой подходы) 
7. Интерактивный подход 

8. Классификация лидеров по стилям руководства 

9. Зависимость процесса принятия решения от стиля лидерства 

10. Этапы личностного продвижения в лидеры, особенности 

позиционирования. Педагогическое стимулирование лидерства 

11. Педагогические условия формирования лидерства 

12. Понятие ответственности. Виды избегания ответственности 

13. Лидерство, основанное на атмосфере открытости 
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14. Организация эффективной работы молодежных лидеров 

15. Выбор форм собственности предприятия 

16. Роль лидера в эффективном управлении предприятием. Кризис менеджера. 

17. Основные методы оценки деловой активности молодежи. 

18. Метод групповой дискуссии. 

19. Метод рангового порядка 

20. Функции политического лидера. 

21. Психологические факторы, влияющие на восприятие политического 

лидера массами на выборах. 

22. Роль лидера в молодежной политической организации. 
 

 

Требования к выполнению практического задания: 

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;  

 

 

4. Тема практического (семинарского) занятия: Групповая динамика: формирование, 

притирка, нормирование, переформирование. 

Вопросы к обсуждению: Групповая динамика: формирование, притирка, нормирование, 

переформирование. 

 

Практические задания: доклад 

1. Понятие лидера. 

2. Природа, функции и классификация лидерства 

3. Ранние и современные теории лидерства 
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4. Факторно-аналитическая концепция 

5. Ситуационный подход 

6. Психологические модели (поведенческий и ролевой подходы) 
7. Интерактивный подход 

8. Классификация лидеров по стилям руководства 

9. Зависимость процесса принятия решения от стиля лидерства 

10. Этапы личностного продвижения в лидеры, особенности 

позиционирования. Педагогическое стимулирование лидерства 

11. Педагогические условия формирования лидерства 

12. Понятие ответственности. Виды избегания ответственности 

13. Лидерство, основанное на атмосфере открытости 

14. Организация эффективной работы молодежных лидеров 

15. Выбор форм собственности предприятия 

16. Роль лидера в эффективном управлении предприятием. Кризис менеджера. 

17. Основные методы оценки деловой активности молодежи. 

18. Метод групповой дискуссии. 

19. Метод рангового порядка 

20. Функции политического лидера. 

21. Психологические факторы, влияющие на восприятие политического 

лидера массами на выборах. 

22. Роль лидера в молодежной политической организации. 
 

 

Требования к выполнению практического задания: 

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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5. Тема практического (семинарского) занятия: Стадия завершения и празднования. 

Инструменты создания и поддержания работоспособности команды. 

Вопросы к обсуждению: Стадия завершения и празднования. Инструменты создания и 

поддержания работоспособности команды. 

 

Практические задания: доклад 

1. Понятие лидера. 

2. Природа, функции и классификация лидерства 

3. Ранние и современные теории лидерства 

4. Факторно-аналитическая концепция 

5. Ситуационный подход 

6. Психологические модели (поведенческий и ролевой подходы) 

7. Интерактивный подход 

8. Классификация лидеров по стилям руководства 

9. Зависимость процесса принятия решения от стиля лидерства 

10. Этапы личностного продвижения в лидеры, особенности 

позиционирования. Педагогическое стимулирование лидерства 

11. Педагогические условия формирования лидерства 

12. Понятие ответственности. Виды избегания ответственности 

13. Лидерство, основанное на атмосфере открытости 

14. Организация эффективной работы молодежных лидеров 

15. Выбор форм собственности предприятия 

16. Роль лидера в эффективном управлении предприятием. Кризис менеджера. 

17. Основные методы оценки деловой активности молодежи. 

18. Метод групповой дискуссии. 

19. Метод рангового порядка 

20. Функции политического лидера. 

21. Психологические факторы, влияющие на восприятие политического 

лидера массами на выборах. 

22. Роль лидера в молодежной политической организации. 
 

 

Требования к выполнению практического задания: 

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, 

спорные вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

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

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

 

 

6. Тема практического (семинарского) занятия: Критерии и условия эффективной 

командной работы. 

Вопросы к обсуждению: Критерии и условия эффективной командной работы. 

 

Практические задания: доклад 

1. Понятие лидера. 

2. Природа, функции и классификация лидерства 

3. Ранние и современные теории лидерства 

4. Факторно-аналитическая концепция 

5. Ситуационный подход 

6. Психологические модели (поведенческий и ролевой подходы) 
7. Интерактивный подход 

8. Классификация лидеров по стилям руководства 

9. Зависимость процесса принятия решения от стиля лидерства 

10. Этапы личностного продвижения в лидеры, особенности 

позиционирования. Педагогическое стимулирование лидерства 

11. Педагогические условия формирования лидерства 

12. Понятие ответственности. Виды избегания ответственности 

13. Лидерство, основанное на атмосфере открытости 

14. Организация эффективной работы молодежных лидеров 

15. Выбор форм собственности предприятия 

16. Роль лидера в эффективном управлении предприятием. Кризис менеджера. 

17. Основные методы оценки деловой активности молодежи. 

18. Метод групповой дискуссии. 

19. Метод рангового порядка 

20. Функции политического лидера. 

21. Психологические факторы, влияющие на восприятие политического 

лидера массами на выборах. 

22. Роль лидера в молодежной политической организации. 
 

 

Требования к выполнению практического задания: 

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, 

спорные вопросы;  

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

достоверности;  
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6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

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

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

 

 

7. Тема практического (семинарского) занятия: Взаимовлияние группы и лидера. 

Вопросы к обсуждению: Взаимовлияние группы и лидера. 

 

Практические задания: доклад 

1. Понятие лидера. 

2. Природа, функции и классификация лидерства 

3. Ранние и современные теории лидерства 

4. Факторно-аналитическая концепция 

5. Ситуационный подход 

6. Психологические модели (поведенческий и ролевой подходы) 

7. Интерактивный подход 

8. Классификация лидеров по стилям руководства 

9. Зависимость процесса принятия решения от стиля лидерства 

10. Этапы личностного продвижения в лидеры, особенности 

позиционирования. Педагогическое стимулирование лидерства 

11. Педагогические условия формирования лидерства 

12. Понятие ответственности. Виды избегания ответственности 

13. Лидерство, основанное на атмосфере открытости 

14. Организация эффективной работы молодежных лидеров 

15. Выбор форм собственности предприятия 

16. Роль лидера в эффективном управлении предприятием. Кризис менеджера. 

17. Основные методы оценки деловой активности молодежи. 

18. Метод групповой дискуссии. 

19. Метод рангового порядка 

20. Функции политического лидера. 

21. Психологические факторы, влияющие на восприятие политического 

лидера массами на выборах. 

22. Роль лидера в молодежной политической организации. 
 

 

Требования к выполнению практического задания: 

Рекомендуется следующая структура доклада:  
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1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, 

спорные вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

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

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

 

 

8. Тема практического (семинарского) занятия: Коллективное лидерство, ситуации 

использования. 

Вопросы к обсуждению: Коллективное лидерство, ситуации использования.  

 

Практические задания: доклад 

1. Понятие лидера. 

2. Природа, функции и классификация лидерства 

3. Ранние и современные теории лидерства 

4. Факторно-аналитическая концепция 

5. Ситуационный подход 

6. Психологические модели (поведенческий и ролевой подходы) 

7. Интерактивный подход 

8. Классификация лидеров по стилям руководства 

9. Зависимость процесса принятия решения от стиля лидерства 

10. Этапы личностного продвижения в лидеры, особенности 

позиционирования. Педагогическое стимулирование лидерства 

11. Педагогические условия формирования лидерства 

12. Понятие ответственности. Виды избегания ответственности 

13. Лидерство, основанное на атмосфере открытости 

14. Организация эффективной работы молодежных лидеров 

15. Выбор форм собственности предприятия 

16. Роль лидера в эффективном управлении предприятием. Кризис менеджера. 

17. Основные методы оценки деловой активности молодежи. 

18. Метод групповой дискуссии. 
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19. Метод рангового порядка 

20. Функции политического лидера. 

21. Психологические факторы, влияющие на восприятие политического 

лидера массами на выборах. 

22. Роль лидера в молодежной политической организации. 
 

 

Требования к выполнению практического задания: 

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;  

 

 

9. Тема практического (семинарского) занятия: Техники групповых обсуждения и 

принятия эффективных групповых решений. 

Вопросы к обсуждению: Техники групповых обсуждения и принятия эффективных 

групповых решений. 

 

Практические задания: доклад 

1. Понятие лидера. 

2. Природа, функции и классификация лидерства 

3. Ранние и современные теории лидерства 

4. Факторно-аналитическая концепция 

5. Ситуационный подход 

6. Психологические модели (поведенческий и ролевой подходы) 

7. Интерактивный подход 

8. Классификация лидеров по стилям руководства 
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9. Зависимость процесса принятия решения от стиля лидерства 

10. Этапы личностного продвижения в лидеры, особенности 

позиционирования. Педагогическое стимулирование лидерства 

11. Педагогические условия формирования лидерства 

12. Понятие ответственности. Виды избегания ответственности 

13. Лидерство, основанное на атмосфере открытости 

14. Организация эффективной работы молодежных лидеров 

15. Выбор форм собственности предприятия 

16. Роль лидера в эффективном управлении предприятием. Кризис менеджера. 

17. Основные методы оценки деловой активности молодежи. 

18. Метод групповой дискуссии. 

19. Метод рангового порядка 

20. Функции политического лидера. 

21. Психологические факторы, влияющие на восприятие политического 

лидера массами на выборах. 

22. Роль лидера в молодежной политической организации. 
 

 

Требования к выполнению практического задания: 

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;  

 

 

10. Тема практического (семинарского) занятия: Ответственность лидера за результат. 

Стили лидера. 

Вопросы к обсуждению: Ответственность лидера за результат. Стили лидера. 
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Практические задания: доклад 

1. Понятие лидера. 

2. Природа, функции и классификация лидерства 

3. Ранние и современные теории лидерства 

4. Факторно-аналитическая концепция 

5. Ситуационный подход 

6. Психологические модели (поведенческий и ролевой подходы) 
7. Интерактивный подход 

8. Классификация лидеров по стилям руководства 

9. Зависимость процесса принятия решения от стиля лидерства 

10. Этапы личностного продвижения в лидеры, особенности 

позиционирования. Педагогическое стимулирование лидерства 

11. Педагогические условия формирования лидерства 

12. Понятие ответственности. Виды избегания ответственности 

13. Лидерство, основанное на атмосфере открытости 

14. Организация эффективной работы молодежных лидеров 

15. Выбор форм собственности предприятия 

16. Роль лидера в эффективном управлении предприятием. Кризис менеджера. 

17. Основные методы оценки деловой активности молодежи. 

18. Метод групповой дискуссии. 

19. Метод рангового порядка 

20. Функции политического лидера. 

21. Психологические факторы, влияющие на восприятие политического 

лидера массами на выборах. 

22. Роль лидера в молодежной политической организации. 
 

 

Требования к выполнению практического задания: 

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, 

спорные вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

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

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

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

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

 

 

11. Тема практического (семинарского) занятия: Влияние лидерского стиля на 

удовлетворенность людей и эффективность индивидуальной и групповой работы.  

Вопросы к обсуждению: Влияние лидерского стиля на удовлетворенность людей и 

эффективность индивидуальной и групповой работы. 

Практические задания: доклад 

1. Понятие лидера. 

2. Природа, функции и классификация лидерства 

3. Ранние и современные теории лидерства 

4. Факторно-аналитическая концепция 

5. Ситуационный подход 

6. Психологические модели (поведенческий и ролевой подходы) 

7. Интерактивный подход 

8. Классификация лидеров по стилям руководства 

9. Зависимость процесса принятия решения от стиля лидерства 

10. Этапы личностного продвижения в лидеры, особенности 

позиционирования. Педагогическое стимулирование лидерства 

11. Педагогические условия формирования лидерства 

12. Понятие ответственности. Виды избегания ответственности 

13. Лидерство, основанное на атмосфере открытости 

14. Организация эффективной работы молодежных лидеров 

15. Выбор форм собственности предприятия 

16. Роль лидера в эффективном управлении предприятием. Кризис менеджера. 

17. Основные методы оценки деловой активности молодежи. 

18. Метод групповой дискуссии. 

19. Метод рангового порядка 

20. Функции политического лидера. 

21. Психологические факторы, влияющие на восприятие политического 

лидера массами на выборах. 

22. Роль лидера в молодежной политической организации. 
 

 

Требования к выполнению практического задания: 

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;  

 

 

12. Тема практического (семинарского) занятия: Мотивация: понятие и подходы 

Вопросы к обсуждению: Мотивация: понятие и подходы 

 

Практические задания: доклад  

1. Понятие лидера. 

2. Природа, функции и классификация лидерства 

3. Ранние и современные теории лидерства 

4. Факторно-аналитическая концепция 

5. Ситуационный подход 

6. Психологические модели (поведенческий и ролевой подходы) 

7. Интерактивный подход 

8. Классификация лидеров по стилям руководства 

9. Зависимость процесса принятия решения от стиля лидерства 

10. Этапы личностного продвижения в лидеры, особенности 

позиционирования. Педагогическое стимулирование лидерства 

11. Педагогические условия формирования лидерства 

12. Понятие ответственности. Виды избегания ответственности 

13. Лидерство, основанное на атмосфере открытости 

14. Организация эффективной работы молодежных лидеров 

15. Выбор форм собственности предприятия 

16. Роль лидера в эффективном управлении предприятием. Кризис менеджера. 

17. Основные методы оценки деловой активности молодежи. 

18. Метод групповой дискуссии. 

19. Метод рангового порядка 

20. Функции политического лидера. 

21. Психологические факторы, влияющие на восприятие политического 

лидера массами на выборах. 

22. Роль лидера в молодежной политической организации. 
 

 

Требования к выполнению практического задания: 

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  



68  

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;  

 

 

13. Тема практического (семинарского) занятия: Управление мотивацией команды. 

Вопросы к обсуждению: Управление мотивацией команды. 

 

Практические задания: доклад 

1. Понятие лидера. 

2. Природа, функции и классификация лидерства 

3. Ранние и современные теории лидерства 

4. Факторно-аналитическая концепция 

5. Ситуационный подход 

6. Психологические модели (поведенческий и ролевой подходы) 

7. Интерактивный подход 

8. Классификация лидеров по стилям руководства 

9. Зависимость процесса принятия решения от стиля лидерства 

10. Этапы личностного продвижения в лидеры, особенности 

позиционирования. Педагогическое стимулирование лидерства 

11. Педагогические условия формирования лидерства 

12. Понятие ответственности. Виды избегания ответственности 

13. Лидерство, основанное на атмосфере открытости 

14. Организация эффективной работы молодежных лидеров 

15. Выбор форм собственности предприятия 

16. Роль лидера в эффективном управлении предприятием. Кризис менеджера. 

17. Основные методы оценки деловой активности молодежи. 

18. Метод групповой дискуссии. 

19. Метод рангового порядка 

20. Функции политического лидера. 

21. Психологические факторы, влияющие на восприятие политического 
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лидера массами на выборах. 

22. Роль лидера в молодежной политической организации. 
 

 

Требования к выполнению практического задания: 

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;  

 

 

14. Тема практического (семинарского) занятия: Классический и современный способы 

мотивации. 

Вопросы к обсуждению: Классический и современный способы мотивации. 

Практические задания: доклад 

1. Понятие лидера. 

2. Природа, функции и классификация лидерства 

3. Ранние и современные теории лидерства 

4. Факторно-аналитическая концепция 

5. Ситуационный подход 

6. Психологические модели (поведенческий и ролевой подходы) 

7. Интерактивный подход 

8. Классификация лидеров по стилям руководства 

9. Зависимость процесса принятия решения от стиля лидерства 

10. Этапы личностного продвижения в лидеры, особенности 

позиционирования. Педагогическое стимулирование лидерства 

11. Педагогические условия формирования лидерства 
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12. Понятие ответственности. Виды избегания ответственности 

13. Лидерство, основанное на атмосфере открытости 

14. Организация эффективной работы молодежных лидеров 

15. Выбор форм собственности предприятия 

16. Роль лидера в эффективном управлении предприятием. Кризис менеджера. 

17. Основные методы оценки деловой активности молодежи. 

18. Метод групповой дискуссии. 

19. Метод рангового порядка 

20. Функции политического лидера. 

21. Психологические факторы, влияющие на восприятие политического 

лидера массами на выборах. 

22. Роль лидера в молодежной политической организации. 
 

 

Требования к выполнению практического задания: 

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;  

 

 

15. Тема практического (семинарского) занятия: Потенциал и ограничения 

материальной мотивации в командной работе 

Вопросы к обсуждению: Потенциал и ограничения материальной мотивации в 

командной работе 

 

Практические задания: доклад 

1. Понятие лидера. 
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2. Природа, функции и классификация лидерства 

3. Ранние и современные теории лидерства 

4. Факторно-аналитическая концепция 

5. Ситуационный подход 

6. Психологические модели (поведенческий и ролевой подходы) 
7. Интерактивный подход 

8. Классификация лидеров по стилям руководства 

9. Зависимость процесса принятия решения от стиля лидерства 

10. Этапы личностного продвижения в лидеры, особенности 

позиционирования. Педагогическое стимулирование лидерства 

11. Педагогические условия формирования лидерства 

12. Понятие ответственности. Виды избегания ответственности 

13. Лидерство, основанное на атмосфере открытости 

14. Организация эффективной работы молодежных лидеров 

15. Выбор форм собственности предприятия 

16. Роль лидера в эффективном управлении предприятием. Кризис менеджера. 

17. Основные методы оценки деловой активности молодежи. 

18. Метод групповой дискуссии. 

19. Метод рангового порядка 

20. Функции политического лидера. 

21. Психологические факторы, влияющие на восприятие политического 

лидера массами на выборах. 

22. Роль лидера в молодежной политической организации. 
 

 

Требования к выполнению практического задания: 

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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16.Тема практического (семинарского) занятия: Коммуникации и межличностное общение в 

команде. 

Вопросы к обсуждению: Коммуникации и межличностное общение в команде. 

 

Практические задания: доклад 

1. Понятие лидера. 

2. Природа, функции и классификация лидерства 

3. Ранние и современные теории лидерства 

4. Факторно-аналитическая концепция 

5. Ситуационный подход 

6. Психологические модели (поведенческий и ролевой подходы) 
7. Интерактивный подход 

8. Классификация лидеров по стилям руководства 

9. Зависимость процесса принятия решения от стиля лидерства 

10. Этапы личностного продвижения в лидеры, особенности 

позиционирования. Педагогическое стимулирование лидерства 

11. Педагогические условия формирования лидерства 

12. Понятие ответственности. Виды избегания ответственности 

13. Лидерство, основанное на атмосфере открытости 

14. Организация эффективной работы молодежных лидеров 

15. Выбор форм собственности предприятия 

16. Роль лидера в эффективном управлении предприятием. Кризис менеджера. 

17. Основные методы оценки деловой активности молодежи. 

18. Метод групповой дискуссии. 

19. Метод рангового порядка 

20. Функции политического лидера. 

21. Психологические факторы, влияющие на восприятие политического 

лидера массами на выборах. 

22. Роль лидера в молодежной политической организации. 
 

Требования к выполнению практического задания: 

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, 

спорные вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

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

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

 

 

17. Тема практического (семинарского) занятия: Доверие и общение как ценности 

команды. 

Вопросы к обсуждению: Доверие и общение как ценности команды. 

 

Практические задания: доклад 

1. Понятие лидера. 

2. Природа, функции и классификация лидерства 

3. Ранние и современные теории лидерства 

4. Факторно-аналитическая концепция 

5. Ситуационный подход 

6. Психологические модели (поведенческий и ролевой подходы) 
7. Интерактивный подход 

8. Классификация лидеров по стилям руководства 

9. Зависимость процесса принятия решения от стиля лидерства 

10. Этапы личностного продвижения в лидеры, особенности 

позиционирования. Педагогическое стимулирование лидерства 

11. Педагогические условия формирования лидерства 

12. Понятие ответственности. Виды избегания ответственности 

13. Лидерство, основанное на атмосфере открытости 

14. Организация эффективной работы молодежных лидеров 

15. Выбор форм собственности предприятия 

16. Роль лидера в эффективном управлении предприятием. Кризис менеджера. 

17. Основные методы оценки деловой активности молодежи. 

18. Метод групповой дискуссии. 

19. Метод рангового порядка 

20. Функции политического лидера. 

21. Психологические факторы, влияющие на восприятие политического 

лидера массами на выборах. 

22. Роль лидера в молодежной политической организации. 
 

 

Требования к выполнению практического задания: 

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, 

спорные вопросы;  

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

достоверности;  
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6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

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

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  
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Приложение № 4  к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по  дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

РАЗДЕЛ 1. ФЕНОМЕН ЛИДЕРСТВА 

 

Тема 1. Феномен лидерства 

 

1. Пономарев, А. В. Лидерство в молодежной среде : учебное пособие / А. В. Пономарев, 

А. О. Ланцев, М. С. Кырчиков ; Уральский федеральный университет им. первого Президента 

России Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург : Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина, 2020. – 218 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611344 (дата обращения: 08.03.2023). – ISBN 

978-5-7996-3005-8. – Текст : электронный. 

2. Холостова, Е. И.  Социальная работа : учебник для вузов / Е. И. Холостова. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 755 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-11998-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/518698 (дата обращения: 08.03.2023). 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ЛИДЕР И ГРУППА: СОЗДАНИЕ РАБОТОСПОСОБНОЙ 

КОМАНДЫ 

 

Тема 2. Лидер и группа: создание работоспособной команды 

 

1. Пономарев, А. В. Лидерство в молодежной среде : учебное пособие / А. В. Пономарев, 

А. О. Ланцев, М. С. Кырчиков ; Уральский федеральный университет им. первого Президента 

России Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург : Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина, 2020. – 218 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ, 

ЛАБОРАТОРНЫМ  ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

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

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

Модуль 1 (Семестр 3) 

РАЗДЕЛ 1. Теоретические вопросы вожатства 

Тема 1.1. История 

возникновения и развития 

вожатства. 

Введение в профессию вожатого.  

Понятие и сущность детского отдыха.  

История возникновения и развития вожатства. 
 

Тема 1.2. Вожатый как субъект 

педагогической деятельности. 

Нормативно-правовое обеспечение детского отдыха, 

туризма и оздоровления. 

Детский лагерь как система.  

Вожатый как субъект педагогической деятельности.  

Взаимодействие вожатого с работодателем. Напарничество 

в детском лагере. 

 

РАЗДЕЛ 2. Теоретические основы психолого- педагогической 

деятельности вожатого детского оздоровительного лагеря (ДОЛ) 

Тема 2.1. Социально-

психолого-педагогическая 

деятельность вожатого 

детского оздоровительного 

лагеря (ДОЛ). 

Характеристика обязанностей вожатого: основные 

функции (воспитательные, организационные, 

хозяйственные, спортивнооздоровительные);  

Права и обязанности вожатого; условия и организация 

труда вожатого (рабочее место вожатого, санитарно-

гигиенические условия, режим труда и отдыха).  

Кодекс вожатого: свод правил поведения, общения, 

взаимодействия, деловых и межличностных отношений с 

руководителями лагеря, коллегами, подопечными, 

родителями и прочими лицами, имеющими отношение к 
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деятельности лагеря. 

 

Тема 2.2. Правила 

внутреннего трудового 

распорядка ДОЛ. 

Должностная инструкция вожатого: общие положения, 

функции, должностные обязанности, права, 

ответственность вожатого, взаимоотношения и связи 

вожатого по должности.   

Рекомендации и запреты для вожатого.  

Регламент гражданской, профессиональной, личной 

свободы и ограничений деятельности вожатого.  

Морально-этические заповеди вожатого. 

 

РАЗДЕЛ 3. Психолого-педагогические основы деятельности вожатого 

Тема 3.1. Психолого-

педагогические основы 

вожатской деятельности 

Педагогические основы деятельности вожатого.  

Психологические основы деятельности вожатого. 

Педагогическое мастерство вожатого.  

Психологические особенности современных школьников в 

разные возрастные периоды.  

Целеполагание в работе вожатого.  

Саморегуляция эмоционального поведения.  

Техника поведения вожатого, словесные и бессловесные 

действия вожатого.  

Личностная адаптация обучающихся к вожатской 

деятельности.  

 

Тема 3.2. Сопровождение 

деятельности детского 

общественного 

объединения. Организация 

жизнедеятельности 

временного детского 

коллектива. 

Характеристика лагерной смены и временного детского 

коллектива. 

Сопровождение детского общественного объединения 

Рефлексия как основа социально-педагогической 

компетентности вожатого.  

Профилактика эмоционального выгорания. 

Взаимодействие вожатого с социально-психологическими 

службами образовательной организации и детского 

оздоровительного лагеря. 
 

Модуль 2 (Семестр 4) 
РАЗДЕЛ 4. Медико-санитарное обеспечение отдыха и оздоровления детей   в ДОЛ 

Тема 4.1. Санитарно-

гигиенические нормы и 

правила в ДОЛ. 

Понятие «Санитарно- гигиенические нормы и правила». 

Санитарно-гигиенические требования к зданиям и 

сооружениям загородного оздоровительного учреждения. 

Режим дня в загородных оздоровительных учреждениях. 

Организация питания в загородных оздоровительных 

учреждениях. Требования к вожатому по обеспечению 

контроля за соблюдением детьми правил личной гигиены.  

Режим дня в загородных оздоровительных учреждениях. 

 

Тема 4.2. Физическое 

воспитание и 

оздоровительные 

мероприятия в загородных 

оздоровительных 

учреждениях 

Физическое воспитание и оздоровительные мероприятия в 

загородных оздоровительных учреждениях. Требования к 

одежде детей при различных погодных условиях. Тактика 

вожатого при возникновении у детей различных ситуации, 

вызывающих сложности со здоровьем детей. 

электротравме. Оказание первой медицинской помощи в 

экстремальных ситуациях: при травмах, кровотечениях, 
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нарушение целостности кожных покровов (ранах и 

ожогах). Проведение реанимационных мероприятий при 

утоплении и и электротравме. 

Требования к вожатому по обеспечению контроля за 

соблюдением детьми правил личной гигиены. 

Требования к вожатому по обеспечению контроля за 

соблюдением детьми правил личной гигиены. 

 
РАЗДЕЛ 5.  Социально- психолого-педагогический аспект работы вожатого в ДОЛ 

Тема 5.1. Воспитательная 

система детского 

оздоровительного лагеря 

Цели воспитательной работы в детских оздоровительных 

лагерях, задачи, возможности. 

Методы разрешения конфликтных ситуаций в условиях 

детского оздоровительного лагеря. 

Основные направления работы вожатого по 

формированию психологического здоровья детей в 

условиях детского оздоровительного лагеря. 

Цели воспитательной работы в детских оздоровительных 

лагерях, задачи, возможности.  

Особенности работы с временным детским объединением. 

Организация жизнедеятельности ДОЛ. Организационный, 

основной, заключительный периоды развития лагерной 

смены. 

 

Тема 5.2. Особенности 

формирования временного 

детского коллектива в 

условиях ДОЛ 

 Организация жизнедеятельности ДОЛ. 

Временный детский коллектив, его психологические 

особенности: сборность, автономность, динамизм внутри 

личностных процессов, интенсивность общения. 

Психологические основы установления и гармонизации 

отношений в системах ребенок-ребенок, ребенок-отряд, 

отряд-отряд, вожатый-ребенок, вожатый - отряд, вожатый 

руководитель.  

Особенности психолого-педагогической диагностики в 

условиях летнего детского оздоровительного лагеря. 

Исследование личности отдыхающих детей и детского 

коллектива с помощью методов психолого-педагогической 

диагностики: наблюдения, беседы, анкетирования, 

тестирования. 

РАЗДЕЛ 6. Нормативно-правовое обеспечение детского отдыха, туризма и оздоровления. 

Тема 6.1. Нормативно-

правовые акты в сфере 

организации отдыха и 

оздоровления детей. 

Правовые основы 

деятельности вожатого 

1.  Обзор действующего законодательства в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей. Примерный 

перечень необходимых документов. 

2. Конвенция ООН о правах ребёнка и другие правовые 

акты, обеспечивающие физическое, интеллектуальное, 

нравственное и социальное развитие ребёнка.  

3. Правовое обеспечение жизнедеятельности и развития 

ребёнка в ДОЛ. 

4. Основные нормативные правовые акты, усвоенные для 

получения и использования в работе организаций отдыха 

детей и их оздоровления (независимо от организационно-

правовых форм и форм собственности) при организации 

отдыха детей и их оздоровления. 

5. Педагогическая документация: списки отрядов, 
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первичная характеристика, планы вожатого, педагога (на 

смену и на день), педагогический дневник, анализ смены, 

отчет о работе, методические разработки. 

 

Тема 6.2. Методические и 

управленческие основы 

деятельности вожатого. 

1. Характеристика комплексной организации смены 

детского оздоровительного центра: организационный, 

основной, заключительный периоды. 

2. Логика развития лагерной смены. Динамика задач 

деятельности вожатого в процессе развития лагерной 

смены. 

3. Основные санитарно-эпидемиологические требования, 

предъявляемые к детским лагерям. 

4. Основы безопасности жизнедеятельности и медико-

санитарное обеспечение отдыха детей в ДОЛ. Общие меры 

безопасности жизнедеятельности: правила проведения 

купания детей, правила перевозки детей, правила 

проведения экскурсий и турпоходов, правила выхода 

отряда за территорию лагеря. 

5. Опыт организации педагогического процесса во 

всероссийских детских центрах: «Орленок», «Океан», 

«Смена», «Жемчужина России».  

 

  

 

 

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 
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ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

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

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 
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споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 
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процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

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

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ВОЖАТСТВА. 

 

Тема 1. История возникновения и развития вожатства. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

Введение в профессию вожатого.  

Понятие и сущность детского отдыха.  

История возникновения и развития вожатства. 

 

 

Тема 2. Вожатый как субъект педагогической деятельности. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

Нормативно-правовое обеспечение детского отдыха, туризма и оздоровления. 

Детский лагерь как система.  

Вожатый как субъект педагогической деятельности.  

Взаимодействие вожатого с работодателем. Напарничество в детском лагере. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПСИХОЛОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЖАТОГО ДЕТСКОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ (ДОЛ) 

 

Тема 2.1. Социально-психолого-педагогическая деятельность вожатого детского 

оздоровительного лагеря (ДОЛ). 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Характеристика обязанностей вожатого: основные функции (воспитательные, 

организационные, хозяйственные, спортивнооздоровительные); права и 

обязанности вожатого; условия и организация труда вожатого (рабочее место 

вожатого, санитарно-гигиенические условия, режим труда и отдыха).  

2. Кодекс вожатого: свод правил поведения, общения, взаимодействия, деловых и 

межличностных отношений с руководителями лагеря, коллегами, подопечными, 

родителями и прочими лицами, имеющими отношение к деятельности лагеря. 

 

Тема 2. 2. Правила внутреннего трудового распорядка ДОЛ. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Должностная инструкция вожатого: общие положения, функции, должностные 

обязанности, права, ответственность вожатого, взаимоотношения и связи вожатого 

по должности.   

2.  Рекомендации и запреты для вожатого. Регламент гражданской, профессиональной, 
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личной свободы и ограничений деятельности вожатого. Морально-этические 

заповеди вожатого. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОЖАТОГО. 

 

Тема 3.1. Психолого-педагогические основы вожатской деятельности. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

Педагогические основы деятельности вожатого.  

Психологические основы деятельности вожатого. 

 

Тема 3.2. Сопровождение деятельности детского общественного объединения. 

Организация жизнедеятельности временного детского коллектива. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
Характеристика лагерной смены и временного детского коллектива. 

Сопровождение детского общественного объединения. 

 

 

 
РАЗДЕЛ 4. МЕДИКО-САНИТАРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ   
В ДОЛ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В ДОЛ. 

 

 

Тема 4.1. Санитарно-гигиенические нормы и правила в ДОЛ. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие «Санитарно- гигиенические нормы и правила». 

2. Режим дня в загородных оздоровительных учреждениях. 

 

Тема 4.2. Физическое воспитание и оздоровительные мероприятия в 

загородных оздоровительных учреждениях. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Требования к вожатому по обеспечению контроля за соблюдением детьми 

правил личной гигиены. 

2. Требования к вожатому по обеспечению контроля за соблюдением детьми 

правил личной гигиены. 
 

 

РАЗДЕЛ 5. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

РАБОТЫ ВОЖАТОГО В ДОЛ 

 

 

Тема 5.1. Воспитательная система детского оздоровительного лагеря. 

 

Вопросы для самоподготовки:  
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1. Цели воспитательной работы в детских оздоровительных лагерях, задачи, 

возможности. 

2. Методы разрешения конфликтных ситуаций в условиях детского 

оздоровительного лагеря. 

3. Основные направления работы вожатого по формированию психологического 

здоровья детей в условиях детского оздоровительного лагеря. 

 

 

Тема 5.2. Особенности формирования временного детского коллектива в 

условиях ДОЛ. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Организация жизнедеятельности ДОЛ. 

2. Временный детский коллектив, его психологические особенности: сборность, 

автономность, динамизм внутри личностных процессов, интенсивность общения. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 6. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕТСКОГО ОТДЫХА, 

ТУРИЗМА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ. 

 

 

Тема 6.1. Нормативно-правовые акты в сфере организации отдыха и оздоровления 

детей. Правовые основы деятельности вожатого. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

6. Обзор действующего законодательства в сфере организации отдыха и оздоровления детей. 

Примерный перечень необходимых документов. 

7. Конвенция ООН о правах ребёнка и другие правовые акты, обеспечивающие физическое, 

интеллектуальное, нравственное и социальное развитие ребёнка.  

8. Правовое обеспечение жизнедеятельности и развития ребёнка в ДОЛ. 

9. Основные нормативные правовые акты, усвоенные для получения и использования в работе 

организаций отдыха детей и их оздоровления (независимо от организационно-правовых форм 

и форм собственности) при организации отдыха детей и их оздоровления. 

10. Педагогическая документация: списки отрядов, первичная характеристика, планы 

вожатого, педагога (на смену и на день), педагогический дневник, анализ смены, отчет о 

работе, методические разработки. 

 

Тема 6.2. Методические и управленческие основы деятельности вожатого. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

6. Характеристика комплексной организации смены детского оздоровительного центра: 

организационный, основной, заключительный периоды. 

7. Логика развития лагерной смены. Динамика задач деятельности вожатого в процессе 

развития лагерной смены. 

8. Основные санитарно-эпидемиологические требования, предъявляемые к детским лагерям. 

9. Основы безопасности жизнедеятельности и медико-санитарное обеспечение отдыха детей в 

ДОЛ. Общие меры безопасности жизнедеятельности: правила проведения купания детей, 



14  

правила перевозки детей, правила проведения экскурсий и турпоходов, правила выхода отряда 

за территорию лагеря. 

10. Опыт организации педагогического процесса во всероссийских детских центрах: 

«Орленок», «Океан», «Смена», «Жемчужина России».  

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Подготовка вожатых в детских 

оздоровительных и профильных лагерях» предполагает изучение материалов дисциплины на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа 

включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

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

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 
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− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 
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Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  
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Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
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современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

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

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

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

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 
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качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

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

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

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

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

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

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

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

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

достоверности;  
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6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

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

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

менее 2-х литературных источников). 

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

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
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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 материалы по выполнению лабораторного задания 

При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

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

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодических 

изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

 

Критерии оценки лабораторного задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; рассуждения 

четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при изучении дисциплины 

знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче 
для подтверждения принятого решения. 
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«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; используются 

ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно используются формулы, понятия, 

процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 
«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, имеющие 
прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к ним допускаются 

серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

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

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 
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полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 
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государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

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). 
  



26  

Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. «Подготовка вожатых в детских оздоровительных и профильных лагерях» 
2. Тема «Вожатство: счастливый ребенок – достойный гражданин» 

3. Цели занятия: раскрыть понятие и сущность вожатства. История вожатства. 

Вожатская деятельность – педагогическая деятельность в условиях временного детского 

объединения.  
4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Понятие и сущность вожатства.  

История вожатства 

Нормативно-правовые основы 

деятельности детских оздоровительных и 

профильных лагерей и 

профессиональную деятельность 

вожатого 
 

Лекция с применением обратной связи 

2. Классификации детских лагерей 

Вожатство как кузница 

профессионального мастерства: лидер, 

педагог, психолог, менеджер. Психолого-

педагогическая подготовка вожатого 

Этические основы деятельности 

вожатого 
 

Лекция с применением обратной связи 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Рассмотрены теоретико-методологические основы становлении и развитии социальной 

позиции в профессиональной деятельности с последующим применением в профессиональной 

сфере и формирование практических навыков вожатства. 

 

Тема лекционного занятия. «Вожатство: счастливый ребенок – достойный 

гражданин» 

Вожатская деятельность – педагогическая деятельность в условиях временного 

детского объединения. Вожатый – педагог, работающий с временным детским объединением, 

организатор детского отдыха. 

Летняя педагогическая практика в детских лагерях является опытом практического 

применения, будущими педагогами полученных теоретических знаний по психолого-

педагогическим дисциплинам. 

Летняя практика предоставляет особый простор для творчества при организации досуга 

детей в летний период, где студенты выступают в роли вожатых или помощников воспитателя 

на летних пришкольных оздоровительных площадках или детских оздоровительных центрах. 
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Организуя летний отдых детей, студенты проявляют свои коммуникативные, организаторские, 

креативные способности. 

В Европе в 1876 году в швейцарских Альпах был построен первый в мире лагерь 

отдыха. В него входило всего 68 детей, по преимуществу это были дети из рабочих семей. В 

качестве воспитателей выступали их же родители-добровольцы. 

Позднее в лагерях появились и педагоги. Дети строили шалаши, устраивали 

соревнования, разучивали и пели песни. Взрослые организовывали различные походы, 

экскурсии, устраивали мероприятия для поддержания командного духа. Игры на свежем 

воздухе, коллективные походы и жизнь за пределами цивилизации благоприятно влияют на 

здоровье и эмоциональное состояние детей. После этого летние лагеря стали организовывать и 

во всем мире. 

Они появились и в Северной Америке в 1880-х годах. Созданные для детей из элитных 

семей, они располагались в глухих лесах. Нация болела, вырождалась, детская смертность 

была очень высокой. И решение создать детские, летние кампусы было продиктовано тем, что 

преимущества сил природы для физического и морального блага человека неоспоримы. 

Популярность таких кампусов росла, и в 1890-е годы их появилось столько, что даже средний 

класс и малообеспеченные семьи из бедных слоев городского населения смогли позволить 

себе отправлять в них своих мальчиков. 

В Российской Федерации сфера отдыха и оздоровления детей регулируется 

посредством взаимодействия заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления по вопросам, связанным с координацией их деятельности, реализации 

функций государственного контроля, информационного обеспечения и повышения уровня 

материально-технического оснащения организаций, оказывающих услуги по организации 

отдыха и оздоровления детей. 

22 мая 2017 г. Распоряжением Правительства Российской Федерации  

№ 978-р были утверждены "Основы государственного регулирования  

и государственного контроля организаций отдыха и оздоровления детей". 

Целями государственного регулирования и государственного контроля организаций 

отдыха и оздоровления детей являются совершенствование правовых, социально-

экономических и организационных условий  

для организации качественного и доступного отдыха и оздоровления детей  

в Российской Федерации, повышение их личностных компетенций  

и, как следствие, увеличение степени их вовлеченности в социально значимую жизнь страны. 

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи: 

1. Совершенствование законодательных и нормативных правовых актов в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей: 

- внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части совершенствования государственного регулирования организации отдыха и 

оздоровления детей; 

- установление порядка организации отдыха и оздоровления детей в Российской 

Федерации; 

- утверждение перечня сведений, включаемых в реестры организаций отдыха и 

оздоровления детей; 

- утверждение перечня типов организаций отдыха и оздоровления детей  

и показателей отнесения к тому или иному типу указанных организаций; 

- утверждение примерной формы договора об отдыхе и оздоровлении ребенка. 

2. Предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований законодательства 

Российской Федерации в сфере организации отдыха  

и оздоровления детей уполномоченными контрольно-надзорными органами  

в установленных сферах деятельности: 

- организация и проведение плановых и внеплановых проверок организаций отдыха и 
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оздоровления детей; 

- систематическое наблюдение за исполнением обязательных требований, анализ и 

прогнозирование состояния исполнения обязательных требований при оказании 

организациями отдыха и оздоровления детей услуг  

по организации отдыха и оздоровления детей; 

- принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 

пресечению и (или) устранению выявленных нарушений. 

3. Обеспечение организаций отдыха и оздоровления детей профессиональными 

кадрами: 

- формирование профессиональных компетенций специалистов сферы организации 

отдыха и оздоровления детей; 

- повышение общественного статуса специалистов сферы организации отдыха и 

оздоровления детей. 

Наличие данного пункта Основ государственного регулирования может привести к 

выделению средств для дополнительного образования своих работников, дополнительных 

средств на оплату труда и другие выплаты  

в рамках социальной поддержки. 

4. Развитие инфраструктуры организаций отдыха и оздоровления детей: 

Задача развития инфраструктуры организаций отдыха и оздоровления детей 

предусматривает выполнение мероприятий, направленных  

на сохранение и развитие объектов (зданий, сооружений, строений и других объектов) и иной 

инфраструктуры, предназначенной для организации  

и обеспечения отдыха и оздоровления детей. 

Основы государственного регулирования не расшифровывают понятие 

инфраструктуры, однако по объектам (зданиям, сооружениям, строениям) учреждения смогут 

рассчитывать на целевые субсидии. 

5. Формирование образовательной и воспитательной идеологии с учетом 

многонациональной основы государства: 

- разработка и внедрение программ отдыха и оздоровления детей,  

в том числе дополнительных общеобразовательных программ, разработанных в соответствии 

со Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-

р; 

- поддержка программ отдыха и оздоровления детей, в том числе дополнительных 

общеобразовательных программ, направленных  

на формирование активной гражданской позиции, национально-государственной 

идентичности, воспитание уважения к представителям различных народов и национальностей 

и укрепление нравственных ценностей; 

- развитие вариативности программ отдыха и оздоровления детей; 

- консолидация возможностей педагогического сообщества, органов государственной 

власти, детских и молодежных общественных  

и общественно-государственных организаций и объединений, специалистов сферы 

организации отдыха и оздоровления детей для совершенствования системы воспитания детей 

в Российской Федерации. 

 

Контрольные вопросы и задания: 

1.Воспитание в гуманистической педагогике. Педагогические идеи А.С. Макаренко,  

С.Т. Шацкого, П.П. Блонского, Н.К. Крупской, В.А. Сухомлинского, В.А. Сластенина, Н.А. 

Лутошкина.  

2. Детский оздоровительный лагерь как воспитательное, культурно-досуговое и 

оздоровительное учреждение: миссия, цели, задачи. 
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3. Особенности формирования временного детского коллектива в условиях лагерной смены. 

4. Задачи педагогического коллектива лагеря по организации работы с детьми и подростками. 

Характеристика педагогического состава 

5. Содержание педагогического направления и руководства деятельностью подростков. 

Воспитательные функции руководителей. Условия осуществления педагогического 

руководства детьми 

 

 

Тема 1.2. Формирование безопасной среды в организации детского 

оздоровительного и профильного лагерей 

Цель: формирование системных знаний о вожатстве как сферы деятельности и основы 

для формирования социальной позиции в профессиональной деятельности 

Перечень изучаемых элементов содержания  
Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и организации деятельности 

детских оздоровительных и профильных лагерей. Конфликты в детских оздоровительных и 

профильных лагерях: проблема разрешения и профилактики. Профилактика девиантного 

поведения детей в детских оздоровительных и профильных лагерях 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Психолого-педагогические особенности воспитания в детском оздоровительном 

лагере 

2. Взаимодействие взрослых и детей в лагере, создание нравственно-эмоциональной 

атмосферы сотрудничества и общения 

3. Развитие лидерских качеств и ответственности вожатого. Организационно-

методические аспекты работы вожатого в детском оздоровительном и профильном лагерях. 

4. Рабочий день вожатых и педагогов: юридические нормы и требования. 

Ответственность за охрану здоровья и жизни детей. Особенности взаимодействия с коллегами 

по отряду: распределение обязанностей и функций, предъявление единых педагогических 

требований 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

1. Учебная дисциплина.  

2. Тема практического (семинарского) занятия: «Подготовка вожатых в детских 

оздоровительных и профильных лагерях»  

3. Цели занятия: раскрыть понятие и сущность вожатства. История вожатства. 

Вожатская деятельность – педагогическая деятельность в условиях временного детского 

объединения. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Понятие и сущность вожатства.  

История вожатства 

Нормативно-правовые основы деятельности детских 

оздоровительных и профильных лагерей и 

профессиональную деятельность вожатого 
 

реферат 

2. Классификации детских лагерей 

Вожатство как кузница профессионального мастерства: 

лидер, педагог, психолог, менеджер. Психолого-

педагогическая подготовка вожатого 

Этические основы деятельности вожатого 
 

реферат 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Рассмотрены теоретико-методологические основы становлении и развитии социальной 

позиции в профессиональной деятельности с последующим применением в профессиональной 

сфере и формирование практических навыков вожатства. 

 

Темы для дискуссии: 

1. Дайте определения понятиям: "ребенок", "отдых детей и их оздоровление". 

2. Перечислите основные вехи развития вожатского движения в мире и в нашей 

стране. 

3. Какова роль детских общественных организаций в удовлетворении потребностей 

и интересов детей? 

4. Из каких ключевых элементов складывается образ вожатого как современного 

профессионала 

 

Тема практического занятия:  
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Форма практического задания: дискуссии; контрольная работа, проект. 

 

Темы для дискуссии 

1. Перечислите уровни нормативно-правового обеспечения деятельности вожатого 

ДОЛ. 

2. Как расшифровывается аббревиатура СанПиН? 

3. Какие важные аспекты жизнедеятельности детских оздоровительных лагерей 

регулирует СанПиН 2.4.4. 3155-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей"? 

 

Тема практического занятия: 
Форма практического задания: дискуссии; контрольная работа, проект. 

 

Темы для дискуссии 

1. Каковы особенности взаимодействия вожатого с работодателем (трудовой договор, 

дисциплина и т.п.)? 

2. Каковы структура и педагогический коллектив детского лагеря? 

3. Укажите, за что вожатый несет ответственность? 

4. Перечислите и охарактеризуйте виды ответственности, которые несет вожатый ДОЛ. 

 

Практические задания:  

 

Перечень тем рефератов к разделу 2: 
1. Должностная инструкция вожатого-воспитателя ДОЛ: общие положения, должностные 

обязанности, права и ответственность. 

2. Должностная инструкция вожатого: общие положения, функции, должностные 

обязанности, права, ответственность вожатого, взаимоотношения и связи вожатого по 
должности 

3. Кодекс вожатого: свод правил поведения, общения, взаимодействия, деловых и 

межличностных отношений с руководителями лагеря, коллегами, подопечными, 

родителями 

4.  Рекомендации и запреты для вожатого. 

5. Регламент гражданской, профессиональной, личной свободы и ограничений деятельности     

вожатого. 

6. Морально-этические заповеди вожатого и прочими лицами, имеющими отношение к 

деятельности лагеря. 
 

 

Требования к выполнению практического задания: реферат. 

 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  

Утверждена и введена в действие решением Ученого 
Совета факультета социальной работы на основании 

Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 39.03.03 «Организация работы с молодежью», 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

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

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

Раздел 1.1 Культурно-

досуговая деятельность как 

социальный процесс и система 

 

Культурно-досуговая деятельность как социально-

культурологический процесс. Признаки культурно-

досуговой деятельности. Уровни культурно-досуговой 

деятельности. Функции культурно-досуговой 

деятельности. Сущность культурно-досуговой 

деятельности. 

 

Раздел 1.2 Основные 

направления, виды, формы и 

технологии культурно-

досуговой деятельности 

Технологический процесс культурно-досуговой 

деятельности. Основные направления культурно-

досуговой деятельности. Виды культурно-досуговой 

деятельности. Формы культурно-досуговой деятельности. 

Технологии культурно-досуговой деятельности. 

 

Раздел 1.3 Понятие массовых 

мероприятий. Правовая основа 

проведения массовых 

мероприятий 

Понятие и виды массовых мероприятий. Массовые 

мероприятия в молодежной среде. Культурно-досуговая 

деятельность: понятие, функции, значимость. Правовое 

регулирование проведения массовых мероприятий. 

 

Раздел 2.1 Планирование и 

организация массового 

мероприятия в молодежной 

среде 

Выбор идеи и составление плана проведения массового 

мероприятия. Основные документы для проведения 

массового мероприятия. Разработка сценария и режиссура 

массового мероприятия. 

 

Раздел 2.2 Продвижение и 

популяризация массовых 

Фандрайзинг: привлечение ресурсов для проведения 

мероприятия. Продвижение мероприятия в социальных 
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мероприятий в молодежной 

среде 

сетях и СМИ. Фирменный стиль мероприятия 

 

Раздел 2.3 Технология 

организации и проведения 

специальных мероприятий 

Подготовка места проведения, декораций и реквизитов для 

мероприятия. Управление коммуникациями при 

проведении массовых мероприятий. Технологии 

привлечения и организации работы с событийными 

волонтерами. Потенциальные угрозы и меры безопасности 

при проведении массовых мероприятий. 

 

 

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 
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лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

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

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 
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участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

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

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

Раздел 1.1 Культурно-досуговая деятельность как социальный процесс и система 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1.1 

1. Культурно-досуговая деятельность как социально-культурологический процесс.  

2. Признаки культурно-досуговой деятельности.  
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3. Уровни культурно-досуговой деятельности.  

4. Функции культурно-досуговой деятельности.  

5. Сущность культурно-досуговой деятельности. 

 

Примерные перечень рефератов к Разделу 1.1: 

1. Культурно-досуговая деятельность как социально-культурологический процесс.  

2. Признаки культурно-досуговой деятельности.  

3. Уровни культурно-досуговой деятельности.  

4. Функции культурно-досуговой деятельности.  

5. Сущность культурно-досуговой деятельности. 

 

Раздел 1.2 Основные направления, виды, формы и технологии культурно-

досуговой деятельности  

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1.2 

1. Технологический процесс культурно-досуговой деятельности.  

2. Основные направления культурно-досуговой деятельности.  

3. Виды культурно-досуговой деятельности.  

4. Формы культурно-досуговой деятельности.  

5. Технологии культурно-досуговой деятельности. 

 

Примерные перечень рефератов к Разделу 1.2: 

1. Сюжетно-игровые и конкурсно-развлекательные досуговые программы. 

2. Фольклорные и шоу-программы досуга. 

3. Рекреационно-оздоровительные программы досуга. 

 

Раздел 1.3 Понятие массовых мероприятий. Правовая основа проведения 

массовых мероприятий 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1.3 

1. Понятие и виды массовых мероприятий.  

2. Массовые мероприятия в молодежной среде.  

3. Культурно-досуговая деятельность: понятие, функции, значимость.  

4. Правовое регулирование проведения массовых мероприятий. 

 

Примерные перечень тем презентаций к Разделу 1.3: 

1. Мероприятие: определение понятия и классификация (основные виды 

мероприятий)  

2. Массовое мероприятие: основные характеристики и формы проведения. 

3. Особенности молодежных мероприятий (мероприятий для молодежи) 

4. Правовое регулирование проведения массовых мероприятий (федеральные и 

региональные нормативно-правовые документы) 

5. Event-технологии (подходы к определению, виды) 

6. Event-менеджмент: содержание и методы 

7. Понятия свободного времени, рекреации, культурно-досуговой деятельности 

8. Преемственность культурных ценностей и традиций в жизни разных поколений. 

9. Культурно-досуговая среда учреждений досуга. 

10. Массовые корпоративные мероприятия 

11. Организация и проведение рекламных еvent-мероприятий  

12. Организация и проведение молодежных акций 

13. Молодежные форумы, их характеристика и роль в развитии молодежных 

инициатив 

14. Организация и проведение молодежных фестивалей 
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15. Научно-профессиональные мероприятия (конференции) для студентов, молодых 

специалистов и специалистов по работе с молодежью 

16. Организация и проведение презентаций молодежных проектов 

17. Организация и проведение выставок для молодежи 

18. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для молодежи 

 

Раздел 2.1 Планирование и организация массового мероприятия в молодежной 

среде 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2.1 

1. Выбор идеи и составление плана проведения массового мероприятия.  

2. Основные документы для проведения массового мероприятия.  

3. Разработка сценария и режиссура массового мероприятия. 

 

Примерные перечень тем презентаций к Разделу 2.1: 

1. Тренды в проведении событий для молодежи 

2. Выбор идеи мероприятия. Методы выбора идеи. 

3. План массового мероприятия: структура, специфика планов молодежных 

мероприятий. 

4. Характеристика основные документы для проведения массового мероприятия 

(дорожная карта, техническое задание, календарный план, матрица ответственности, 

смета, план продвижения и т.д.) 

5. Планирование ресурсов для проведения мероприятия. Смета мероприятия (мерч, 

место проведение, оформление, техническое обеспечение) 

6. Место проведения массовых мероприятий. Краткая характеристика площадок для 

проведения массовых мероприятий (Например: АО «Выставка достижений народного 

хозяйства», Центральный выставочный комплекс «Экспоцентр», Международный 

выставочный центр «Крокус Экспо», Конгрессно-выставочный центр «Сокольники», 

Выставочный комплекс «Гостиный Двор») 

7. Понятие команды. Формирование команды для проведения мероприятия 

8. Организация работы с участниками мероприятия (создание базы данных, 

информирование и т.д.) 

9. Разработка концепции и программы мероприятия (деловая программа, специальные 

мероприятия). 

10. Технология разработки сценария массового мероприятия.  

11. Режиссура массовых мероприятий. Средства эмоционального воздействия. 

12. Работа над постановкой мероприятий для молодежи. 

13. Особенности планирования онлайн молодежных мероприятий. 

 

Раздел 2.2 Продвижение и популяризация массовых мероприятий в молодежной 

среде 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2.2 

1. Фандрайзинг: привлечение ресурсов для проведения мероприятия.  

2. Продвижение мероприятия в социальных сетях и СМИ.  

3. Фирменный стиль мероприятия 

 

Примерные перечень тем презентаций к Разделу 2.2: 

1. Методы фандрайзинга в привлечении ресурсов для проведения мероприятия. 

2. Спонсорство массовых мероприятий. 

3. Технология продвижения мероприятия в социальных сетях (создание и ведение 

страниц мероприятия в социальных сетях) 

4. Основные правила разработки контент-плана, подготовки информационных постов 

в социальных сетях мероприятия. 



11  

5. Технология продвижения мероприятия в СМИ (организация взаимодействия с 

различными СМИ). 

6. Содержание пресс-релизов и пост-релизов о мероприятии. 

7. Методика подготовки письма-приглашения на мероприятие. 

8. Проведение презентаций проекта массового мероприятия. 

9. Разработка фирменного стиля (айдентики) мероприятия. 

10. Раздаточные материалы, мерч, сувенирная продукция мероприятия. 

 

Раздел 2.3 Технология организации и проведения специальных мероприятий 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2.3 

1. Подготовка места проведения, декораций и реквизитов для мероприятия.  

2. Управление коммуникациями при проведении массовых мероприятий.  

3. Технологии привлечения и организации работы с событийными волонтерами.  

4. Потенциальные угрозы и меры безопасности при проведении массовых 

мероприятий. 

 

Примерные перечень рефератов к Разделу 2.3: 

1. Основные этапы подготовки места проведения мероприятия. Разработка и 

изготовление декораций, реквизита. 

2. Ведение мероприятия. Требования к ведущему массового мероприятия. 

3. Понятие коммуникации. Управление коммуникациями на массовом мероприятии 

(разработка плана коммуникаций, использование мессенджеров, социальных сетей) 

4. Волонтерство: понятие и виды. Событийное волонтерство. 

5. Привлечение и организация работы с волонтерами на массовом мероприятии 

(разработка стратегии привлечения волонтеров). Стандарт событийного волонтерства. 

6. Организация и проведение собраний организаторов и волонтеров мероприятия 

(брифинги и дебрифинги, планерка, совещание и др.). 

7. Потенциальные угрозы при проведении массовых мероприятий. Меры 

безопасности со стороны организаторов мероприятия и обеспечение безопасности 

сотрудниками правоохранительных органов  

8. Особенности проведения инклюзивных массовых мероприятий 

9.  Подведение итогов и подготовка отчетов по результатам проведения мероприятия. 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Организация массовых мероприятий в 

молодежной среде» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и 

в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

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

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

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

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 
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Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 
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логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
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подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

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

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

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

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

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

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

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

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

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

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 
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«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

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

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

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

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

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

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
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1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

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

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

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

контрольные вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  
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Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 
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 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам бакалавриата в Российском государственном социальном университете. 
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На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам бакалавриата в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю).  
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

ОРГАНИЗАЦИЯ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 

РАЗДЕЛ 1.1. Культурно-досуговая деятельность как социальный процесс и 

система 

Цели занятия: сформировать представление о культурно-досуговой деятельности как 

социальный процесс и система. 

Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Культурно-досуговая деятельность как социально-

культурологический процесс. Признаки культурно-

досуговой деятельности. Уровни культурно-досуговой 

деятельности. Функции культурно-досуговой деятельности. 

Сущность культурно-досуговой деятельности. 

 

Обзорная лекция 

 

 

РАЗДЕЛ 1.2. Основные направления, виды, формы и технологии культурно-

досуговой деятельности  

Цели занятия: сформировать представление об основных направлениях, видах, 

формах и технологиях культурно-досуговой деятельности 

Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Технологический процесс культурно-досуговой 

деятельности. Основные направления культурно-досуговой 

деятельности. Виды культурно-досуговой деятельности. 

Формы культурно-досуговой деятельности. Технологии 

культурно-досуговой деятельности. 

 

Проблемная лекция 

 

РАЗДЕЛ 1.3. Понятие массовых мероприятий. Правовая основа проведения 

массовых мероприятий 
Цели занятия: сформировать представление о понятии массовых мероприятий, 

правовой основе проведения массовых мероприятий. 
Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Понятие и виды массовых мероприятий. Массовые 

мероприятия в молодежной среде. Культурно-досуговая 

деятельность: понятие, функции, значимость. Правовое 

регулирование проведения массовых мероприятий. 

Проблемная лекция 
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РАЗДЕЛ 2.1. Планирование и организация массового мероприятия в молодежной 

среде  

Цели занятия: сформировать представление о планировании и организации массового 

мероприятия в молодежной среде. 
Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Выбор идеи и составление плана проведения массового 

мероприятия. Основные документы для проведения 

массового мероприятия. Разработка сценария и режиссура 

массового мероприятия. 

 

Проблемная лекция 

 

РАЗДЕЛ 2.2 Продвижение и популяризация массовых мероприятий в молодежной 

среде 

Цели занятия: сформировать представление о продвижении и популяризации 

массовых мероприятий в молодежной среде 

Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Фандрайзинг: привлечение ресурсов для проведения 

мероприятия. Продвижение мероприятия в социальных 

сетях и СМИ. Фирменный стиль мероприятия 

 

Проблемная лекция 

 

РАЗДЕЛ 2.3. Технология организации и проведения специальных мероприятий 
Цели занятия: сформировать представление о технологиях организации и проведения 

специальных мероприятий 
Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Подготовка места проведения, декораций и реквизитов для 

мероприятия. Управление коммуникациями при проведении 

массовых мероприятий. Технологии привлечения и 

организации работы с событийными волонтерами. 

Потенциальные угрозы и меры безопасности при 

проведении массовых мероприятий. 

 

Проблемная лекция 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

ОРГАНИЗАЦИЯ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 

РАЗДЕЛ 1.1. Культурно-досуговая деятельность как социальный процесс и 

система 

Цели занятия: сформировать у студентов умения и навыки использования знаний о 

культурно-досуговой деятельности как социального процесса и системы. 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Культурно-досуговая деятельность как социально-

культурологический процесс. Признаки культурно-

досуговой деятельности. Уровни культурно-досуговой 

деятельности. Функции культурно-досуговой деятельности. 

Сущность культурно-досуговой деятельности.  

Семинарское занятие 

 

Форма практического задания: реферат.  

Примерный перечень тем реферата: 

1. Культурно-досуговая деятельность как социально-культурологический процесс.  

2. Признаки культурно-досуговой деятельности.  

3. Уровни культурно-досуговой деятельности.  

4. Функции культурно-досуговой деятельности.  

5. Сущность культурно-досуговой деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 1.2. Основные направления, виды, формы и технологии культурно-

досуговой деятельности  

Цели занятия: сформировать у студентов умения и навыки использования знаний об 

основных направлениях, видах, формах и технологиях культурно-досуговой деятельности 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Технологический процесс культурно-досуговой 

деятельности. Основные направления культурно-досуговой 

деятельности. Виды культурно-досуговой деятельности. 

Формы культурно-досуговой деятельности. Технологии 

культурно-досуговой деятельности. 

 

Семинарское занятие 

 

Форма практического задания: реферат.  

Примерный перечень тем реферата: 

1. Сюжетно-игровые и конкурсно-развлекательные досуговые программы. 

2. Фольклорные и шоу-программы досуга. 
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3. Рекреационно-оздоровительные программы досуга. 

 

РАЗДЕЛ 1.3. Понятие массовых мероприятий. Правовая основа проведения 

массовых мероприятий 
Цели занятия: сформировать у студентов умения и навыки использования знаний о 

понятии массовых мероприятий, правовой основы проведения массовых мероприятий 
Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Понятие и виды массовых мероприятий. Массовые 

мероприятия в молодежной среде. Культурно-досуговая 

деятельность: понятие, функции, значимость. Правовое 

регулирование проведения массовых мероприятий. 

. 

Семинарское занятие 

 

Форма практического задания: презентация. 

Примерный перечень тем реферата: 

1. Мероприятие: определение понятия и классификация (основные виды 

мероприятий)  

2. Массовое мероприятие: основные характеристики и формы проведения. 

3. Особенности молодежных мероприятий (мероприятий для молодежи) 

4. Правовое регулирование проведения массовых мероприятий (федеральные и 

региональные нормативно-правовые документы) 

5. Event-технологии (подходы к определению, виды) 

6. Event-менеджмент: содержание и методы 

7. Понятия свободного времени, рекреации, культурно-досуговой деятельности 

8. Преемственность культурных ценностей и традиций в жизни разных поколений. 

9. Культурно-досуговая среда учреждений досуга. 

10. Массовые корпоративные мероприятия 

11. Организация и проведение рекламных еvent-мероприятий  

12. Организация и проведение молодежных акций 

13. Молодежные форумы, их характеристика и роль в развитии молодежных 

инициатив 

14. Организация и проведение молодежных фестивалей 

15. Научно-профессиональные мероприятия (конференции) для студентов, молодых 

специалистов и специалистов по работе с молодежью 

16. Организация и проведение презентаций молодежных проектов 

17. Организация и проведение выставок для молодежи 

18. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для молодежи 
 

 

РАЗДЕЛ 2.1. Планирование и организация массового мероприятия в молодежной 

среде  

Цели занятия: сформировать у студентов умения и навыки использования 

планирования и организации массового мероприятия в молодежной среде 
Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Выбор идеи и составление плана проведения массового 

мероприятия. Основные документы для проведения 

Семинарское занятие 
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массового мероприятия. Разработка сценария и режиссура 

массового мероприятия. 

 

 

Форма практического задания: презентация. 

Примерный перечень тем реферата: 

1. Тренды в проведении событий для молодежи 

2. Выбор идеи мероприятия. Методы выбора идеи. 

3. План массового мероприятия: структура, специфика планов молодежных 

мероприятий. 

4. Характеристика основные документы для проведения массового мероприятия 

(дорожная карта, техническое задание, календарный план, матрица ответственности, 

смета, план продвижения и т.д.) 

5. Планирование ресурсов для проведения мероприятия. Смета мероприятия (мерч, 

место проведение, оформление, техническое обеспечение) 

6. Место проведения массовых мероприятий. Краткая характеристика площадок для 

проведения массовых мероприятий (Например: АО «Выставка достижений народного 

хозяйства», Центральный выставочный комплекс «Экспоцентр», Международный 

выставочный центр «Крокус Экспо», Конгрессно-выставочный центр «Сокольники», 

Выставочный комплекс «Гостиный Двор») 

7. Понятие команды. Формирование команды для проведения мероприятия 

8. Организация работы с участниками мероприятия (создание базы данных, 

информирование и т.д.) 

9. Разработка концепции и программы мероприятия (деловая программа, специальные 

мероприятия). 

10. Технология разработки сценария массового мероприятия.  

11. Режиссура массовых мероприятий. Средства эмоционального воздействия. 

12. Работа над постановкой мероприятий для молодежи. 

13. Особенности планирования онлайн молодежных мероприятий. 

 

РАЗДЕЛ 2.2 Продвижение и популяризация массовых мероприятий в молодежной 

среде 

Цели занятия: сформировать у студентов умения и навыки использования 

продвижения и популяризации массовых мероприятий в молодежной среде 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Фандрайзинг: привлечение ресурсов для проведения 

мероприятия. Продвижение мероприятия в социальных 

сетях и СМИ. Фирменный стиль мероприятия 

 

Семинарское занятие 

 

Форма практического задания: презентация. 

Примерный перечень тем презентаций: 

1. Методы фандрайзинга в привлечении ресурсов для проведения мероприятия. 

2. Спонсорство массовых мероприятий. 

3. Технология продвижения мероприятия в социальных сетях (создание и ведение 

страниц мероприятия в социальных сетях) 

4. Основные правила разработки контент-плана, подготовки информационных постов 

в социальных сетях мероприятия. 
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5. Технология продвижения мероприятия в СМИ (организация взаимодействия с 

различными СМИ). 

6. Содержание пресс-релизов и пост-релизов о мероприятии. 

7. Методика подготовки письма-приглашения на мероприятие. 

8. Проведение презентаций проекта массового мероприятия. 

9. Разработка фирменного стиля (айдентики) мероприятия. 

10. Раздаточные материалы, мерч, сувенирная продукция мероприятия. 

 

РАЗДЕЛ 2.3. Технология организации и проведения специальных мероприятий 
Цели занятия: сформировать у студентов умения и навыки применения технологий 

организации и проведения специальных мероприятий 
Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Подготовка места проведения, декораций и реквизитов для 

мероприятия. Управление коммуникациями при проведении 

массовых мероприятий. Технологии привлечения и 

организации работы с событийными волонтерами. 

Потенциальные угрозы и меры безопасности при 

проведении массовых мероприятий. 

 

Семинарское занятие 

 

Форма практического задания: презентация. 

Примерный перечень тем презентаций: 

1. Основные этапы подготовки места проведения мероприятия. Разработка и 

изготовление декораций, реквизита. 

2. Ведение мероприятия. Требования к ведущему массового мероприятия. 

3. Понятие коммуникации. Управление коммуникациями на массовом мероприятии 

(разработка плана коммуникаций, использование мессенджеров, социальных сетей) 

4. Волонтерство: понятие и виды. Событийное волонтерство. 

5. Привлечение и организация работы с волонтерами на массовом мероприятии 

(разработка стратегии привлечения волонтеров). Стандарт событийного волонтерства. 

6. Организация и проведение собраний организаторов и волонтеров мероприятия 

(брифинги и дебрифинги, планерка, совещание и др.). 

7. Потенциальные угрозы при проведении массовых мероприятий. Меры 

безопасности со стороны организаторов мероприятия и обеспечение безопасности 

сотрудниками правоохранительных органов  

8. Особенности проведения инклюзивных массовых мероприятий 

9.  Подведение итогов и подготовка отчетов по результатам проведения мероприятия. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 

элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 

когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 

разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 

может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 

Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 

дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения 

и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 

данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 

и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 

научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 



 5 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

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

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их 

оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 

которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 

можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 

вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Охрана материнства и детства как объект деятельности специалиста по работе с 
молодежью 

Тема 1. Охрана 

материнства и детства как 

объект деятельности 

специалиста по работе с 

молодежью 

Охраны материнства и детства как система 

государственных и общественных мероприятий, 

направленных на обеспечение здоровья матери и 

ребёнка, укрепление семьи, создание наиболее 

благоприятных условий для воспитания детей, их 

физического, интеллектуального и нравственного 

развития. Материнство как биологическая и 

социальная функции женщины. Дети как особая 

социально-демографическая группа: правовое 

положение, биологическая основа, социализация. 

Охрана материнства и детства как медицинская 

проблема. Социальные аспекты охраны материнства и 

детства. Правовые, образовательные, воспитательные 

и иные аспекты охраны материнства и детства. 

История становления и развития системы охраны 

материнства и детства в дореволюционной России. 

Развитие системы охраны материнства и детства в 

советское время. Основные направления 

государственной политики на современном этапе. 

 

РАЗДЕЛ 2. Нормативно- правовая база охраны материнства и детства в РФ 

Тема 2. Нормативно-

правовая база охраны 

материнства и детства 

Определение понятия «служба охраны материнства и 

детства». Цель и задачи службы охраны материнства и 
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в РФ детства. Структура службы охраны материнства и 

детства. Номенклатура учреждений службы охраны 

материнства и детства. Организация и основные 

направления деятельности женской консультации как 

базового учреждения службы охраны материнства и 

детства. Основные задачи и организация работы 

родильного дома и гинекологического стационара. 

Организация охраны здоровья женщин на 

производстве. Организация и основные направления 

деятельности детской поликлиники по охране здоровья 

детей. Основные задачи и организация работы детских 

больниц. Организация охраны здоровья детей - 

учащихся учреждений образования. Новые 

организационные формы оказания медико-социальной 

помощи женщинам и детям. Право на охрану здоровья, 

защиту государством материнства и детства как 

конституционно закрепленное право граждан РФ. 

Международное законодательство в сфере охраны 

материнства и детства. Права детей на охрану здоровья 

в российском законодательстве. Права беременных 

женщин на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Правовое регулирование деятельности в сфере 

социальной защиты, охраны труда и трудоустройстве, 

образования и санитарного просвещения женщин и 

детей. 

 

Раздел 3. Организация охраны здоровья женщин 

Тема 3. Организация 

охраны здоровья женщин Социальные и иные факторы, определяющие здоровье 

женщин. Показатели и критерии оценки здоровья 

женщин. Здоровье девочек как основа здоровья 

будущих матерей: состояние, тенденции и 

закономерности. Влияние на репродуктивное здоровье 

несовершеннолетних искусственных абортов и 

инфекций, передающихся преимущественно половым 

путём. Организация медико-социальной помощи 

беременным в учреждениях службы охраны 

материнства и детства. Организация диспансерного 

наблюдения беременных. Организация 

специализированной медицинской помощи 

беременным. Организация подготовки 

несовершеннолетних беременных и их семей к 

рождению ребенка. 

 

Раздел 4. Организация охраны здоровья детей 

Тема 4. Организация 

охраны здоровья детей 
Показатели и критерии здоровья детей. Группы 

здоровья. Проблемы формирования здорового образа 

жизни детей и их семей. Детская городская 

поликлиника как базовое учреждение в системе 

охраны материнства и детства. Диспансерный метод 

наблюдения за состоянием здоровья и развития детей в 

поликлинике: характеристика, содержание. 
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Организация мер социальной защиты детей из семей 

несовершеннолетних матерей как один из аспектов 

деятельности специалиста по работе с молодежью. 

 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 

занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях 

на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 

знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 

и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 

в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 

заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 

действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 

исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 

роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 

их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 

инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 

обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 

оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 

инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 

оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 

потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 

элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  
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- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем 

жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 

посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

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

интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного 

и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 

обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 

основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 

психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 

Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 

истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 

относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 

своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 

неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 

аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 

её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 

5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

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 семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 

ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 

свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 

усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей 

отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 

экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 

действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 

задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 

практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 

областей.  

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

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 
РАЗДЕЛ 1. Охрана материнства и детства как объект деятельности специалиста по работе с 
молодежью 

 
Тема 1. Охрана материнства и детства как объект деятельности специалиста по работе с 
молодежью 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. История охраны материнства и детства в СССР. 

2. История охраны материнства и детства в современной России. 

3. Основные направления государственной политики на современном этапе. 
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РАЗДЕЛ 2. Нормативно-правовая база охраны материнства и детства в РФ 

 

Тема 2. Нормативно-правовая база охраны материнства и детства в РФ 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. В чем состоит цель службы охраны материнства и детства на современном 

этапе? 

2. Каковы права детей на охрану здоровья в российском законодательстве? 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Организация охраны здоровья женщин 

 

Тема 3. Организация охраны здоровья женщин 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие факторы определяют здоровье девочек и женщин? 
2. Какова организация подготовки несовершеннолетних беременных и их семей 

к рождению ребенка? 

 

 

РАЗДЕЛ 4. Организация охраны здоровья детей 

 

Тема 4. Организация охраны здоровья детей 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие риски для жизни и здоровья детей в семьях несовершеннолетних 

матерей? 

2. Чем они вызваны? 

 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)1 

 
РАЗДЕЛ 1. Охрана материнства и детства как объект деятельности специалиста по работе с 
молодежью 

 
Тема 1. Охрана материнства и детства как объект деятельности специалиста по работе с 
молодежью 

 

 
1. Фирсов, М. В.  Технология социальной работы : учебник и практикум для вузов / 

М. В. Фирсов, Е. Г. Студенова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 557 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01364-1. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510759 (дата 

обращения: 08.03.2023).  

2. Ростовская, Т. К.  Семья в системе социальных институтов общества : учебное пособие для 

вузов / Т. К. Ростовская, О. В. Кучмаева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

                                                   

1 Раздел может быть оформлен в виде приложения к методическим материалам по дисциплине (модулю). 
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Юрайт, 2023. — 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10600-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/517395 (дата обращения: 08.03.2023). 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Нормативно-правовая база охраны материнства и детства в РФ 

 

Тема 2. Нормативно-правовая база охраны материнства и детства в РФ 

 
1. Фирсов, М. В.  Технология социальной работы : учебник и практикум для вузов / 

М. В. Фирсов, Е. Г. Студенова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 557 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01364-1. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510759 (дата 

обращения: 08.03.2023).  

2. Колесникова, Г. И.  Социология и психология семьи : учебник для вузов / 

Г. И. Колесникова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

263 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12133-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512964 (дата 

обращения: 08.03.2023).  

 

 

РАЗДЕЛ 3. Организация охраны здоровья женщин 

 

Тема 3. Организация охраны здоровья женщин 

 
1. Фирсов, М. В.  Технология социальной работы : учебник и практикум для вузов / 

М. В. Фирсов, Е. Г. Студенова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 557 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01364-1. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510759 (дата 

обращения: 08.03.2023).  

2. Ростовская, Т. К.  Семья в системе социальных институтов общества : учебное пособие для 

вузов / Т. К. Ростовская, О. В. Кучмаева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10600-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/517395 (дата обращения: 08.03.2023). 

 

 

РАЗДЕЛ 4. Организация охраны здоровья детей 

 

Тема 4. Организация охраны здоровья детей 

 
1. Фирсов, М. В.  Технология социальной работы : учебник и практикум для вузов / 

М. В. Фирсов, Е. Г. Студенова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 557 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01364-1. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510759 (дата 

обращения: 08.03.2023).  

2. Колесникова, Г. И.  Социология и психология семьи : учебник для вузов / 

Г. И. Колесникова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

263 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12133-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512964 (дата 

обращения: 08.03.2023).  
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Организация работы с 

несовершеннолетними матерями» предполагает изучение материалов дисциплины на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме 

лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
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(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 

из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 

обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 

специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 

изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 

лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 

Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  
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Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 

оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 

составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 

до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 

рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 



 15 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 

14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 

выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

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

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

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

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

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

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 

или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 

допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна 

или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

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

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

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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 
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титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

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

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

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

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

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

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

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

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

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 



 19 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

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

и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

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

вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 
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используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 

хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 

содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 

углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент 

демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю).  

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 
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размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 
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обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, 

умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине 

(модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам 

текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Учебная дисциплина.  

2. Раздел/Тема лекционного занятия: Охрана материнства и детства как                     объект деятельности 

специалиста по работе с                  молодежью 
3. Цели занятия: изучить направления науки «Организация работы с несовершеннолетними 

матерями» и основные ее категории; специфику охраны материнства и детства как объекта 
деятельности специалиста по работе с молодежью в РФ. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 

Охраны материнства и детства как система 

государственных и общественных мероприятий, 

направленных на обеспечение здоровья матери и 

ребёнка, укрепление семьи, создание наиболее 

благоприятных условий для воспитания детей, их 

физического, интеллектуального и нравственного 

развития. Материнство как биологическая и социальная 

функции женщины. Дети как особая социально-

демографическая группа: правовое положение, 

биологическая основа, социализация. Охрана 

материнства и детства как медицинская проблема. 

Социальные аспекты охраны материнства и детства. 

Правовые, образовательные, воспитательные и иные 

аспекты охраны материнства и детства. История 

становления и развития системы охраны материнства и 

детства в дореволюционной России. Развитие системы 

охраны материнства и детства в советское время. 

Основные направления государственной политики на 

современном этапе. 
 

Лекции, дискуссии, 

видеоматериалы. 

   

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1. Тема лекционного занятия. 

Текст лекции.  

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. 

Взаимодействие с аудиторией (указания, вопросы, проблемные ситуации, эвристическая 

беседа и т. д.) 
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2. Тема лекционного занятия. 

Текст лекции.  

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.  

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

 

 

1. Учебная дисциплина.  

2. Раздел/Тема лекционного занятия: Нормативно-правовая база охраны материнства и 

детства в РФ 
3. Цели занятия: изучить нормативно-правовую базу охраны материнства и детства в РФ. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 

Определение понятия «служба охраны материнства и 

детства». Цель и задачи службы охраны материнства и 

детства. Структура службы охраны материнства и 

детства. Номенклатура учреждений службы охраны 

материнства и детства. Организация и основные 

направления деятельности женской консультации как 

базового учреждения службы охраны материнства и 

детства. Основные задачи и организация работы 

родильного дома и гинекологического стационара. 

Организация охраны здоровья женщин на производстве. 

Организация и основные направления деятельности 

детской поликлиники по охране здоровья детей. 

Основные задачи и организация работы детских больниц. 

Организация охраны здоровья детей - учащихся 

учреждений образования. Новые организационные формы 

оказания медико-социальной помощи женщинам и детям. 

Право на охрану здоровья, защиту государством 

материнства и детства как конституционно закрепленное 

право граждан РФ. Международное законодательство в 

сфере охраны материнства и детства. Права детей на 

охрану здоровья в российском законодательстве. Права 

беременных женщин на охрану здоровья и медицинскую 

помощь. Правовое регулирование деятельности в сфере 

социальной защиты, охраны труда и трудоустройстве, 

образования и санитарного просвещения женщин и детей. 
 

Лекции, дискуссии, 

видеоматериалы. 

   

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 
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1. Тема лекционного занятия. 

Текст лекции.  

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. 

Взаимодействие с аудиторией (указания, вопросы, проблемные ситуации, эвристическая 

беседа и т. д.) 

 

2. Тема лекционного занятия. 

Текст лекции.  

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.  

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

 

 

1. Учебная дисциплина.  

2. Раздел/Тема лекционного занятия: Организация охраны здоровья несовершеннолетних 

матерей 
3. Цели занятия: дать представление об организации охраны здоровья несовершеннолетних 

матерей. 
4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 

Социальные и иные факторы, определяющие здоровье 

женщин. Показатели и критерии оценки здоровья 

женщин. Здоровье девочек как основа здоровья будущих 

матерей: состояние, тенденции и закономерности. 

Влияние на репродуктивное здоровье 

несовершеннолетних искусственных абортов и 

инфекций, передающихся преимущественно половым 

путём. Организация медико-социальной помощи 

беременным в учреждениях службы охраны материнства 

и детства. Организация диспансерного наблюдения 

беременных. Организация специализированной 

медицинской помощи беременным. Организация 

подготовки несовершеннолетних беременных и их семей 

к рождению ребенка. 
 

Лекции, дискуссии, 

видеоматериалы. 

   

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1. Тема лекционного занятия. 

Текст лекции.  

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. 

Взаимодействие с аудиторией (указания, вопросы, проблемные ситуации, эвристическая 

беседа и т. д.) 
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2. Тема лекционного занятия. 

Текст лекции.  

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.  

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

 

 

1. Учебная дисциплина.  

2. Раздел/Тема лекционного занятия: Организация охраны здоровья детей в семьях 

несовершеннолетних матерей 
3. Цели занятия: дать представление об организации охраны здоровья несовершеннолетних 

матерей. 
4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 

Показатели и критерии здоровья детей. Группы 

здоровья. Проблемы формирования здорового образа 

жизни детей и их семей. Детская городская поликлиника 

как базовое учреждение в системе охраны материнства и 

детства. Диспансерный метод наблюдения за состоянием 

здоровья и развития детей в поликлинике: 

характеристика, содержание. Организация мер 

социальной защиты детей из семей несовершеннолетних 

матерей как один из аспектов деятельности специалиста 

по работе с молодежью. 
 

Лекции, дискуссии, 

видеоматериалы. 

   

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1. Тема лекционного занятия. 

Текст лекции.  

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. 

Взаимодействие с аудиторией (указания, вопросы, проблемные ситуации, эвристическая 

беседа и т. д.) 

 

2. Тема лекционного занятия. 

Текст лекции.  

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.  

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

1. Учебная дисциплина.  

2. Тема практического (семинарского) занятия. Охрана материнства и детства как                     объект 

деятельности специалиста по работе с                  молодежью 
3. Цели занятия: изучить направления науки «Организация работы с несовершеннолетними 

матерями» и основные ее категории; специфику охраны материнства и детства как объекта 
деятельности специалиста по работе с молодежью в РФ. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 

Охраны материнства и детства как система 

государственных и общественных мероприятий, 

направленных на обеспечение здоровья матери и 

ребёнка, укрепление семьи, создание наиболее 

благоприятных условий для воспитания детей, их 

физического, интеллектуального и нравственного 

развития. Материнство как биологическая и 

социальная функции женщины. Дети как особая 

социально-демографическая группа: правовое 

положение, биологическая основа, социализация. 

Охрана материнства и детства как медицинская 

проблема. Социальные аспекты охраны 

материнства и детства. Правовые, 

образовательные, воспитательные и иные аспекты 

охраны материнства и детства. История 

становления и развития системы охраны 

материнства и детства в дореволюционной России. 

Развитие системы охраны материнства и детства в 

советское время. Основные направления 

государственной политики на современном этапе. 
 

Беседы, дискуссии, , кейс-

стади, деловая игра 

   

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 
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1. Тема практического (семинарского) занятия. Охраны материнства и детства как система 

государственных и общественных мероприятий, направленных на обеспечение здоровья 

матери и ребёнка, укрепление семьи, создание наиболее благоприятных условий для 

воспитания детей, их физического, интеллектуального и нравственного развития. 

Материнство как биологическая и социальная функции женщины. Дети как особая 

социально-демографическая группа: правовое положение, биологическая основа, 

социализация. Охрана материнства и детства как медицинская проблема. Социальные 

аспекты охраны материнства и детства. Правовые, образовательные, воспитательные и 

иные аспекты охраны материнства и детства. История становления и развития системы 

охраны материнства и детства в дореволюционной России. Развитие системы охраны 

материнства и детства в советское время. Основные направления государственной 

политики на современном этапе. 

Вопросы к обсуждению: Охраны материнства и детства как система государственных и 

общественных мероприятий, направленных на обеспечение здоровья матери и ребёнка, 

укрепление семьи, создание наиболее благоприятных условий для воспитания детей, их 

физического, интеллектуального и нравственного развития. Материнство как 

биологическая и социальная функции женщины. Дети как особая социально-

демографическая группа: правовое положение, биологическая основа, социализация. 

Охрана материнства и детства как медицинская проблема. Социальные аспекты охраны 

материнства и детства. Правовые, образовательные, воспитательные и иные аспекты 

охраны материнства и детства. История становления и развития системы охраны 

материнства и детства в дореволюционной России. Развитие системы охраны материнства 

и детства в советское время. Основные направления государственной политики на 

современном этапе. 

 

Практические задания: 

1. Сущность понятий «семья», «брак», «домохозяйство». 
2. Происхождение и сущность семьи. 

3. Предпосылки создания семьи. 

4. Эволюция брачно-семейных отношений. 

5. Тенденции современного развития семьи и брака. 

6. Понятие функций семьи, специфические и неспецифические функции. 

7. Функции домохозяйства. 

8. Реализация функций современной российской семьей. 

 

 

Требования к выполнению практического задания: 

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;  



 29 

˗ 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;  

 

 

 

 

1. Учебная дисциплина.  

2. Тема практического (семинарского) занятия. Нормативно-правовая база охраны 

материнства и детства в РФ 
3. Цели занятия: изучить нормативно-правовую базу охраны материнства и детства в РФ  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 

Определение понятия «служба охраны материнства 

и детства». Цель и задачи службы охраны 

материнства и детства. Структура службы охраны 

материнства и детства. Номенклатура учреждений 

службы охраны материнства и детства. Организация 

и основные направления деятельности женской 

консультации как базового учреждения службы 

охраны материнства и детства. Основные задачи и 

организация работы родильного дома и 

гинекологического стационара. Организация 

охраны здоровья женщин на производстве. 

Организация и основные направления деятельности 

детской поликлиники по охране здоровья детей. 

Основные задачи и организация работы детских 

больниц. Организация охраны здоровья детей - 

учащихся учреждений образования. Новые 

организационные формы оказания медико-

социальной помощи женщинам и детям. Право на 

охрану здоровья, защиту государством материнства 

и детства как конституционно закрепленное право 

граждан РФ. Международное законодательство в 

сфере охраны материнства и детства. Права детей на 

охрану здоровья в российском законодательстве. 

Права беременных женщин на охрану здоровья и 

медицинскую помощь. Правовое регулирование 

деятельности в сфере социальной защиты, охраны 

труда и трудоустройстве, образования и 

санитарного просвещения женщин и детей. 
 

Беседы, дискуссии, , кейс-

стади, деловая игра 
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5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1. Тема практического (семинарского) занятия. Определение понятия «служба охраны 

материнства и детства». Цель и задачи службы охраны материнства и детства. Структура 

службы охраны материнства и детства. Номенклатура учреждений службы охраны 

материнства и детства. Организация и основные направления деятельности женской 

консультации как базового учреждения службы охраны материнства и детства. Основные 

задачи и организация работы родильного дома и гинекологического стационара. 

Организация охраны здоровья женщин на производстве. Организация и основные 

направления деятельности детской поликлиники по охране здоровья детей. Основные 

задачи и организация работы детских больниц. Организация охраны здоровья детей - 

учащихся учреждений образования. Новые организационные формы оказания медико-

социальной помощи женщинам и детям. Право на охрану здоровья, защиту государством 

материнства и детства как конституционно закрепленное право граждан РФ. 

Международное законодательство в сфере охраны материнства и детства. Права детей на 

охрану здоровья в российском законодательстве. Права беременных женщин на охрану 

здоровья и медицинскую помощь. Правовое регулирование деятельности в сфере 

социальной защиты, охраны труда и трудоустройстве, образования и санитарного 

просвещения женщин и детей. 

Вопросы к обсуждению: Определение понятия «служба охраны материнства и детства». 

Цель и задачи службы охраны материнства и детства. Структура службы охраны 

материнства и детства. Номенклатура учреждений службы охраны материнства и детства. 

Организация и основные направления деятельности женской консультации как базового 

учреждения службы охраны материнства и детства. Основные задачи и организация работы 

родильного дома и гинекологического стационара. Организация охраны здоровья женщин 

на производстве. Организация и основные направления деятельности детской поликлиники 

по охране здоровья детей. Основные задачи и организация работы детских больниц. 

Организация охраны здоровья детей - учащихся учреждений образования. Новые 

организационные формы оказания медико-социальной помощи женщинам и детям. Право 

на охрану здоровья, защиту государством материнства и детства как конституционно 

закрепленное право граждан РФ. Международное законодательство в сфере охраны 

материнства и детства. Права детей на охрану здоровья в российском законодательстве. 

Права беременных женщин на охрану здоровья и медицинскую помощь. Правовое 

регулирование деятельности в сфере социальной защиты, охраны труда и трудоустройстве, 

образования и санитарного просвещения женщин и детей. 

 

Практические задания: 

1. Типология семьи (Т.А. Гурко, Дж. Мэрдок, демографическая типология). 

2. Типологические особенности современной российской семьи. 

3. Понятие жизненного цикла семьи и подходы к его рассмотрению. 

Этапы жизненного цикла. 

4. Проблемы психического развития и функционирования личности при 

нарушениях в формировании привязанности в теории привязанности Дж. Боулби и М. 
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Эйнсворт. Стили привязанности. 

5. Теория объектных отношений: основные понятия и положения. Стадии 

развития объектных отношений. 

6. Современные проблемы планирования семьи и формирования программы 

социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства. 

7. Социально-психологические проблемы неполной семьи и меры социальной 

защиты этой категории семей. 

8. Социально-психологические проблемы многодетной семьи,

 организация социальной работы с многодетной семьей. 

 

 

Требования к выполнению практического задания: 

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;  

 

 

 

 

 

1. Учебная дисциплина.  

2. Тема практического (семинарского) занятия: Организация охраны здоровья 

несовершеннолетних матерей 
3. Цели занятия: дать представление об организации охраны здоровья несовершеннолетних 

матерей. 
4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
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1 

Социальные и иные факторы, определяющие 

здоровье женщин. Показатели и критерии оценки 

здоровья женщин. Здоровье девочек как основа 

здоровья будущих матерей: состояние, тенденции и 

закономерности. Влияние на репродуктивное 

здоровье несовершеннолетних искусственных 

абортов и инфекций, передающихся 

преимущественно половым путём. Организация 

медико-социальной помощи беременным в 

учреждениях службы охраны материнства и 

детства. Организация диспансерного наблюдения 

беременных. Организация специализированной 

медицинской помощи беременным. Организация 

подготовки несовершеннолетних беременных и их 

семей к рождению ребенка. 
 

Беседы, дискуссии, , кейс-

стади, деловая игра 

   

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1. Тема практического (семинарского) занятия. Социальные и иные факторы, 

определяющие здоровье женщин. Показатели и критерии оценки здоровья женщин. 

Здоровье девочек как основа здоровья будущих матерей: состояние, тенденции и 

закономерности. Влияние на репродуктивное здоровье несовершеннолетних 

искусственных абортов и инфекций, передающихся преимущественно половым путём. 

Организация медико-социальной помощи беременным в учреждениях службы охраны 

материнства и детства. Организация диспансерного наблюдения беременных. 

Организация специализированной медицинской помощи беременным. Организация 

подготовки несовершеннолетних беременных и их семей к рождению ребенка. 

Вопросы к обсуждению: Социальные и иные факторы, определяющие здоровье женщин. 

Показатели и критерии оценки здоровья женщин. Здоровье девочек как основа здоровья 

будущих матерей: состояние, тенденции и закономерности. Влияние на репродуктивное 

здоровье несовершеннолетних искусственных абортов и инфекций, передающихся 

преимущественно половым путём. Организация медико-социальной помощи беременным 

в учреждениях службы охраны материнства и детства. Организация диспансерного 

наблюдения беременных. Организация специализированной медицинской помощи 

беременным. Организация подготовки несовершеннолетних беременных и их семей к 

рождению ребенка. 

 

Практические задания: 

1. Базовая модель медико-социальной работы и ее интерпретация для 

деятельности в сфере охраны здоровья женщины-матери и ребенка. 

2. Направления работы в сфере охраны материнства и детства и их содержание. 

3. Основы работы в учреждениях службы охраны материнства и детства. 

4. Организация, содержание и технологии социальной работы в детской поликлинике. 
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5. Содержание, формы и методы специалиста по работе с молодежью в 

детских санаторных и других оздоровительных учреждениях. 

6. Роль специалиста по работе с молодежью в оказании медико-социальной 

помощи детям в учреждениях здравоохранения. 

 

 

Требования к выполнению практического задания: 

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;  

 

 

 

 

 

1. Учебная дисциплина.  

2. Тема практического (семинарского) занятия. Организация охраны здоровья детей в семьях 

несовершеннолетних матерей 
3. Цели занятия: дать представление об организации охраны здоровья несовершеннолетних 

матерей. 
4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 

Показатели и критерии здоровья детей. Группы 

здоровья. Проблемы формирования здорового 

образа жизни детей и их семей. Детская городская 

поликлиника как базовое учреждение в системе 

охраны материнства и детства. Диспансерный 

Беседы, дискуссии, , кейс-
стади, деловая игра 
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метод наблюдения за состоянием здоровья и 

развития детей в поликлинике: характеристика, 

содержание. Организация мер социальной защиты 

детей из семей несовершеннолетних матерей как 

один из аспектов деятельности специалиста по 

работе с молодежью. 
 

   

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1. Тема практического (семинарского) занятия. 

Вопросы к обсуждению: 

 

Практические задания: 

1. Охрана материнства и детства как система: понятие, цель и задачи. 

2. Основные направления государственной политики в сфере охраны 

материнства и детства. 

3. Организация деятельности учреждений службы охраны материнства и детства. 

4. Деятельность учреждений службы охраны материнства и детства в сфере 

охраны                здоровья женщин и детей. 

5. Нормативная правовая база охраны материнства и детства в РФ. 

6. Права женщин и детей на охрану   здоровья и медицинскую помощь в              
международном и отечественном законодательстве. 
 

 

Требования к выполнению практического задания: 

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;  
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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;  
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Приложение № 4  к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по  дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
РАЗДЕЛ 1. Охрана материнства и детства как объект деятельности специалиста по работе с 
молодежью 

 
Тема 1. Охрана материнства и детства как объект деятельности специалиста по работе с 
молодежью 

 

 
1. Фирсов, М. В.  Технология социальной работы : учебник и практикум для вузов / 

М. В. Фирсов, Е. Г. Студенова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 557 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01364-1. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510759 (дата 

обращения: 08.03.2023).  

2. Ростовская, Т. К.  Семья в системе социальных институтов общества : учебное пособие для 

вузов / Т. К. Ростовская, О. В. Кучмаева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10600-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/517395 (дата обращения: 08.03.2023). 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Нормативно-правовая база охраны материнства и детства в РФ 

 

Тема 2. Нормативно-правовая база охраны материнства и детства в РФ 

 
1. Фирсов, М. В.  Технология социальной работы : учебник и практикум для вузов / 

М. В. Фирсов, Е. Г. Студенова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 557 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01364-1. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510759 (дата 

обращения: 08.03.2023).  

2. Колесникова, Г. И.  Социология и психология семьи : учебник для вузов / 

Г. И. Колесникова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

263 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12133-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512964 (дата 

обращения: 08.03.2023).  

 

 

РАЗДЕЛ 3. Организация охраны здоровья женщин 

 

Тема 3. Организация охраны здоровья женщин 

 
1. Фирсов, М. В.  Технология социальной работы : учебник и практикум для вузов / 

М. В. Фирсов, Е. Г. Студенова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 557 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01364-1. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510759 (дата 

обращения: 08.03.2023).  
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2. Ростовская, Т. К.  Семья в системе социальных институтов общества : учебное пособие для 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

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

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

Раздел 1. Наставничество в 

деятельности специалиста по 

работе с молодежью 

Понятие наставничества в образовательном учреждении. 

Задачи наставничества при работе с молодыми 

специалистами Отличие наставничества от других форм 

сопровождения Тренинг как форма активного обучения. 

Коучинг. Консалтинг. Менторство. Модели 

наставничества. Личность наставника. Роль личности 

наставника в успешном сопровождении молодого 

специалиста. 

 

Раздел 2. Институт 

наставничества в 

образовательной организации 

Андрагогика. Теоретические и практические аспекты 

обучения взрослых. Выбор форм и методов обучения 

взрослых. Метод мозгового штурма. Обучение 

действием. Сторителлинг. 

 

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 
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случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

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

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 
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межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 
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отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

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

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

Раздел 1. Наставничество в деятельности специалиста по работе с молодежью 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Охарактеризуйте понятия «коуч, тьютор, супервайзер, ментор». 

2. Охарактеризуйте модели наставничества. 

 

Примерные перечень рефератов к Разделу 1: 

1. Тьюторское сопровождение учащихся: технологии консультирования, 

2. Тьюторское сопровождение учащихся: тренинговые технологии, 
3. Тьюторское сопровождение учащихся: технологии профильных и 

профессиональных проб, 

4. Тьюторское сопровождение учащихся: активизирующие методики, 

5. Тьюторское сопровождение учащихся: технологии работы с портфолио, 

6. Тьюторское сопровождение учащихся: проектные технологии, 

7. Тьюторское сопровождение учащихся: информационные технологии 

8. Педагогическая деятельность тьютора в условиях реализации инклюзивной практики 

 

Раздел 2. Институт наставничества в образовательной организации  

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Что изучает андрагогика? 

2. Охарактеризуйте методы, используемые наставником в образовательной 

организации. 

 

Примерные перечень рефератов к Разделу 2: 

1. Наставничество 

2. Тренинг 
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3. Коучинг 

4. Консалтинг 

5. Менторство 

6. Метод мозгового штурма 

7. Обучение действием 

8. Сторителлинг 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Наставничество в молодежной среде» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

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

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

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

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 
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употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  
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Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

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

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

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

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

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

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

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

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 
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Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

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

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

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

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

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

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

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

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  
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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;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 
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5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

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

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

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

контрольные вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 
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В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам бакалавриата в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам бакалавриата в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
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19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю).  
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

НАСТАВНИЧЕСТВО В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 

РАЗДЕЛ 1.1. Наставничество в деятельности специалиста по работе с молодежью 

Цели занятия: сформировать представление о наставничестве в деятельности 

специалиста по работе с молодежью. 

Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Понятие наставничества в образовательном учреждении. 

Задачи наставничества при работе с молодыми 

специалистами Отличие наставничества от других форм 

сопровождения Тренинг как форма активного обучения. 

Коучинг. Консалтинг. Менторство. Модели наставничества. 

Личность наставника. Роль личности наставника в успешном 

сопровождении молодого специалиста. 

  

Обзорная лекция 

 

 

РАЗДЕЛ 1.2. Институт наставничества в образовательной организации  

Цели занятия: сформировать представление об институте наставничества в 

образовательной организации 

Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Традиционные технологии самоменеджмента в молодежной 

сфере. Инновационные технологии личностного развития  
Проблемная лекция 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

НАСТАВНИЧЕСТВО В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 

РАЗДЕЛ 1.1. Наставничество в деятельности специалиста по работе с молодежью 

Цели занятия: сформировать у студентов умения и навыки использования знаний о 

наставничестве в деятельности специалиста по работе с молодежью. 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Понятие наставничества в образовательном учреждении. 

Задачи наставничества при работе с молодыми 

специалистами Отличие наставничества от других форм 

сопровождения Тренинг как форма активного обучения. 

Коучинг. Консалтинг. Менторство. Модели наставничества. 

Личность наставника. Роль личности наставника в успешном 

сопровождении молодого специалиста. 

 

Семинарское занятие 

 

Форма практического задания: реферат.  

Примерный перечень тем реферата: 

1. Тьюторское сопровождение учащихся: технологии консультирования, 

2. Тьюторское сопровождение учащихся: тренинговые технологии, 

3. Тьюторское сопровождение учащихся: технологии профильных и 

профессиональных проб, 

4. Тьюторское сопровождение учащихся: активизирующие методики, 

5. Тьюторское сопровождение учащихся: технологии работы с портфолио, 

6. Тьюторское сопровождение учащихся: проектные технологии, 

7. Тьюторское сопровождение учащихся: информационные технологии 

8. Педагогическая деятельность тьютора в условиях реализации инклюзивной практики 

 

РАЗДЕЛ 1.2. Институт наставничества в образовательной организации  

Цели занятия: сформировать у студентов умения и навыки использования знаний о 

институте наставничества в образовательной организации 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Андрагогика. Теоретические и практические аспекты обучения 

взрослых. Выбор форм и методов обучения взрослых. Метод 

мозгового штурма. Обучение действием. Сторителлинг. 

Семинарское занятие 

 

Форма практического задания: реферат.  

Примерный перечень тем реферата: 
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1. Наставничество 

2. Тренинг 

3. Коучинг 

4. Консалтинг 

5. Менторство 

6. Метод мозгового штурма 

7. Обучение действием 

8. Сторителлинг 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ, 

ЛАБОРАТОРНЫМ  ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 

элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 

когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 

разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 

может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 

Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 

дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения 

и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 

данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 

и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 

научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

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

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их 

оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 

которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 

можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 

вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Сущность и содержание профилактической деятельности 

Тема 1.1.Сущность и виды 

профилактической 

деятельности. 

Сущность профилактической деятельности. Объекты 

и субъекты профилактики. Виды профилактики: 

первичная, вторичная, третичная. Типы 

профилактики: общесоциальная (неспецифическая), 

специфическая. Уровни профилактики: личностный, 

семейный, социальный. Направления 

профилактической работы. Меры профилактики: 

общие, специальные, индивидуальные. Условия и 

принципы реализации профилактики 

Тема 1.2. Современные задачи 

работы по профилактике 

девиантного поведения 

молодежи и подростков 

Проблема отклоняющегося поведения в современном 

обществе. Отклоняющееся поведение подростков и 

молодежи: тенденции. Социальная профилактика 

асоциальных явлений. Комплексное планирование 

социальной профилактики отклоняющегося поведения. 

Объекты и субъекты профилактики девиантного 

поведения. Общая профилактика и профилактика 

отдельных форм отклоняющегося поведения подростков и 

молодежи. 

РАЗДЕЛ 2. Социальная норма и социальные отклонения 

Тема 2.1. Проблематика 

оценки и критериев 

стандартного и 

отклоняющегося поведения. 

Норма как общественная мера. 

Проблематика оценки и критериев стандартного и 

отклоняющегося поведения. Норма как общественная мера, 

системнофункциональная природа социальной нормы. 

Отражение норм в общественном сознании. Место и роль 

социальных норм в процессах формирования и 
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функционирования общественного мнения. 

Функциональная нагрузка общественного мнения. 

Противоречивость и относительность системы социальных 

норм, общественного мнения и отклоняющегося поведения. 

Анализ цепи «норма – отклонение – норма». Социальная 

значимость отклоняющегося поведения (латентные 

функции и дисфункции).  

 

Тема 2.2. Основные тенденции 

отклоняющегося поведения 

подростков и молодежи в 

современных условиях. 

Классификация отклоняющегося поведения подростков и 

молодежи, основанная на социально-психологическом 

подходе: антидисциплинарное, антисоциальное, 

делинквентное противоправное, аутоагрессивное 

поведение. Основные тенденции отклоняющегося 

поведения подростков и молодежи в современных 

условиях. Девиантное поведение подростков и молодежи: 

позитивная (граффити, сверхценные увлечения, 

«зацикленность» на учебной деятельности и т.д.) и 

негативная форма (курение, употребление алкоголя, 

наркотиков, токсических веществ, бродяжничество, 

попрошайничество, проституция и т.д.).  

 

РАЗДЕЛ 3. Основные теории отклоняющегося поведения 

Тема 3.1 Социально-

философские воззрения на 

природу происхождения 

отклоняющегося поведения. 

Социально-философские воззрения на природу 

происхождения отклоняющегося поведения. 

«Биологические теории отклоняющегося поведения». 

Роль биологического в формировании личности. 

Ч.Ломбразо – родоначальник биологического 

направления. Биологические факторы 

отклоняющегося поведения: наследственность, 

физическая конституция (Э.Кречмер, У.Шелдон), 

гормоны (М.Шлапп), хромосомы (П.Джекобс), 

подходы на основе современных достижений 

генетики. «Психологические теории отклоняющегося 

поведения». Психологические концепции нормы и 

патологии в школах З.Фрейда и К.Лоренца. 

Представители бихевиоризма (Б.Скиннер, Д.Уотсон) 

о воздействии окружающей среды на поведение 

человека. Теория социального научения А.Бандуры. 

Прямое и викарное научение отклоняющемуся 

поведению. Г.Тард о механизме подражания и 

имитации поведения. Когнитивная психология о 

феномене конформности и подчинении авторитету 

(Д.Филлипс). Теория заражения Г.Лебона. 

Гуманистическое направление об отклоняющемся 

поведении. Теория самореализации А.Маслоу, 

А.Радклифф-Брауна, Б.Малиновского. 

«Социологические теории отклоняющегося 

поведения». А.Кетле и К.Герман как родоначальники 

социологического подхода. Западные 

социологические теории отклоняющегося поведения: 

теория аномии (Э.Дюркгейм, Р.Макайвер, Д.Рисмен), 
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теория социальной дезорганизации (У.Томас, 

Ф.Знанецкий, К.Шоу, Г.Мак-Кей, Г.Блох), теория 

структурной напряженности (Р.Мертон, Т.Парсонс, 

Р.Дубин), теория социальных обручей (Т.Хирши), 

теория травмы (П.Штомпка), теория 

дифференциальной ассоциации (Э.Сатерленд), 

теория дифференциальных возможностей (Р.Клауорд, 

Л.Оулин), теория субкультуры (Т.Селлин, У.Миллер), 

теория делинквентных культур (А.Коэн), теория 

присваивания ярлыков/теория социетальной реакции 

(Э.Лемерт, Ф.Танненбаум, Г.Беккер, Г.Хофнагель, 

Д.Китсус, К.Эриксон, Д.Сильвермен, Д.Уолш, 

М.Филлипсон, П.Филмер), теория стигмы (И.Гофман, 

Т.Шефф), теория преступного дрейфа (Д.Матца, 

Г.Сайкс), теория усиления/спирали отклоняющегося 

поведения (Л.Уилкинсон), теория конфликта 

(К.Маркс,Р.Дарендорф), радикальная (критическую) 

криминология (О.Турк, П.Уолтон, У.Янг, Р.Квинни) и 

постмодернистская криминология (С.Генри, 

Н.Луман, Д.Милованович, П.Хиггинс). Развитие 

представлений о социальной норме и патологии в 

русской социологии: Н.М.Михайловский, 

М.Н.Гернет, П.А.Сорокин, А.А.Герцензон и др. 

Характеристика взглядов современных 

отечественных ученых на норму и отклонение в 

обществе. 

 

Тема 3.2 Характеристика 

взглядов современных 

отечественных ученых на 

норму и отклонение в 

обществе 

А. С. Личко (1983), классификация нарушений 

поведения проводится в двух направлениях: по форме 

проявления нарушений (деликвентное, побеги из дома и 

бродяжничество, ранняя алкоголизация, сексуальные 

девиации, суицидальное поведение); в отклонении причин, 

факторов, мотивов, лежащих в их основании 

(биологические и социо-психологические).  

А.А. Александров выявление следующих групп 

нарушений поведения у подростков: 

– реактивно обусловленные (побеги, суициды), 

вызванные в основном психотравмой; 

– вызванные низким морально-этическим уровнем 

личности (наркотизм, алкоголизм, правонарушения); 

– вызванные неправильной системой воспитания; 

– обусловленные патологией влечения; 

– вызванные действием биологического фактора. 

 

РАЗДЕЛ 4. Отклоняющееся поведение подростков и молодежи 

Тема 4.1. Классификации 

отклоняющегося поведения 

подростков и молодежи, 

основанная на социально-

психологическом подходе: 

антидисциплинарное, 

Кризис российского общества 90-х годов ХХ 

века и его последствия (эскалация отклоняющегося 

поведения). Феномен «криминального общества». 

Основные тенденции отклоняющегося поведения 

подростков и молодежи в современном российском 

обществе. Деформация института семьи и системы 

личностных отношений. Неправильная организация 
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антисоциальное, 

делинквентное 

противоправное, 

аутоагрессивное поведение. 

воспитательно-образовательного процесса и 

отсутствие организации досуга подростков как 

фактор отклоняющегося поведения подростков. Роль 

группы сверстников в направленности развития 

личности и выборе линии поведения. Субкультура 

подростков и молодежи – особая форма организации 

подростков и молодежи со своим образом жизни, 

мышления, обычаями, нормами и ценностями. 

Попытки создания собственных оппозиционных 

мировоззрений. Отклоняющееся поведение 

подростков и молодежи и СМИ. Необходимость 

целенаправленной государственной социальной 

политики. 

Тема 4.2. Употребление ПАВ в 

молодежной среде 

Психоактивные вещества растительного и 

химического происхождения, непосредственно влияющие 

на психическое состояние человека, изменяющие его 

сознание. К психоактивным веществам относятся: 

 наркотики, наркотические вещества (в 

т. ч. конопля); 

 алкоголь (в т. ч. пиво); 

 некоторые лекарственные средства; 

 токсические вещества (в т. ч. клей, 

бензин, газ и др.); 

 психостимуляторы (в т. ч. кофе, чай, 

табак, кофеин). 

Молодежные наркотики. Действие молодежных 

наркотиков на организм человека. Признаки зависимости 

от молодежных наркотиков. Виды зависимости. 

Диагностика 

Тема 4.3. Асоциальные формы 

поведения: проституция, 

вандализм, граффити 

Основные формы асоциального девиантного поведения: 

- Побеги из дома и бродяжничество 

- Страхи и навязчивости 

- Вандализм и граффити 

- Преступность. 

Социально-психолоические факторы, которые могут 

приводить к совершению преступлений 

несовершеннолетними: 

- потребность в престиже, в самоуважении; 

- потребность в риске; 

- эмоциональная неустойчивость; 

- агрессивность; 

- наличие акцентуации характера; 

- отклонения в психическом развитии; 

- низкое самоуважение; 

- неадекватная самооценка. 

Тема 4.4. Суицид, как форма 

асоциального поведения 

Понятие делинквентного поведения (логическое 

определение и анализ существующих концепций). 

Исследование суицида, как одной из крайних форм 

делинквентного поведения. «Суицид», с социальной точки 

зрения, а также его дефиниции. Возможные причины 

суицида, типология суицида Личко А.Е. и Бойко О.В. 
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РАЗДЕЛ 5. Технологии профилактики асоциальных явлений в молодежной среде 

Тема 5.1. Базовые стратегии 

профилактического 

воздействия: репрессивная 

политика, политика 

минимизации риска (снижения 

вреда), политика 

ресоциализации (социально-

психологической 

реабилитации). 

Базовые стратегии профилактического воздействия: 
репрессивная политика, политика минимизации риска (снижения 

вреда), политика ресоциализации (социальнопсихологической 

реабилитации). Организация условий общественного наказания. 
Психологическая превенция (предупреждение, 

психопрофилактика) и интервенция (преодоление, коррекция, 

реабилитация) отклоняющегося поведения. Основные формы 

психолого-социальной работы: консультирование, 
психотерапия, судебно-психологическая экспертиза, снятие 

психического напряжения, организация саногенной среды. 

Стратегии профилактического воздействия при различных 
формах отклонений. 

 

Тема 5.2. Психологическая 

коррекция отклоняющегося 

поведения личности. 

Психологическая коррекция отклоняющегося поведения 

личности. Цели и принципы поведенческой коррекции. 

Стимулирование позитивной мотивации. Методы 

коррекции эмоциональных состояний. Методы 

саморегуляции. Когнитивное переструктурирование. 

Методы профилактики нежелательного поведения. 

Наказание. Методы формирования позитивного поведения 

 

 

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 
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инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 

обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 

оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 

инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 

оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 

потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 

элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем 

жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 

посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

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

интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного 

и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 

обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 

основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 

психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 

Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 

истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 

относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 

своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 
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неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 

аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 

её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 

5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 

ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 

свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 

усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей 

отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 

экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 

действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 

задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 

практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 

областей.  

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

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 
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- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Сущность и содержание профилактической деятельности. 
 

Тема 1.1. Сущность и виды профилактической деятельности.. 

 

Перечень тем рефератов к Разделу 1: 

1. Социальное поведение: норма и отклонение. 

2. Изучение отклоняющегося поведения на современном этапе развития

 общества. Отклоняющее поведение как комплексная проблема на границах ряда 

дисциплин. 

3. Социальная значимость отклоняющегося поведения (латентные функции и дисфункции). 

4. Проблематика оценки и критериев стандартного и отклоняющегося поведения. 

5. Относительность и противоречивость системы социальных норм, общественного 

мнения и отклоняющегося поведения. 

6. Социальные нормы как средства регуляции деятельности, поведения людей и 

отношения между ними. 

7. Социальные нормы и ценности. 

8. Функции социальных норм. 

9. Классификация социальных норм 

10. Относительность и противоречивость системы социальных норм, общественного 

мнения и отклоняющегося поведения. 

11. Социальные нормы как средства регуляции деятельности, поведения людей и 

отношения между ними. 

12. Социальные нормы и ценности. 

13. Функции социальных норм. 

14. Классификация социальных норм 

 

РАЗДЕЛ 2. Социальная норма и социальные отклонения. 

 

Тема 2.1. Проблематика оценки и критериев стандартного и отклоняющегося 

поведения. Норма как общественная мера. 

 

Практическое задание: «Кластер». 

Для систематизация материала по итогам прослушанных лекций студентам 

предлагается составить кластер «Девиантное поведение и его формы» 

Индивидуально каждый студент на листе бумаги (формата А4) пишет основные формы 

девиантного поведения: асоциальное, делинквентное, аддиктивное, паранормальное и др. 

Вокруг «накидываются» слова или предложения, выражающие идеи, образы, подходящие для 

этих понятий, которые потом соединяются с главным словом. (Должна получиться схема по 

принципу «планета и ее спутники»). 
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РАЗДЕЛ 3. Основные теории отклоняющегося поведения. 

 

Тема 3.1. Социально-философские воззрения на природу происхождения 

отклоняющегося поведения.. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Каковы причины отклоняющегося поведения сточки зрения философии? 

2. Каковы причины отклоняющегося поведения сточки зрения психологии? 

3. Каковы причины отклоняющегося поведения сточки зрения биологии? 

4. Каковы причины отклоняющегося поведения сточки зрения социологии? 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4. Отклоняющееся поведение подростков и молодежи. 

 

Тема 4.1. Классификации отклоняющегося поведения подростков и молодежи, 

основанная на социально-психологическом подходе: антидисциплинарное, 

антисоциальное, делинквентное противоправное, аутоагрессивное поведение.. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

Темы проектов (презентаций) к Разделу 4 

1. Аморальное поведение подразумевает стремление асоциального типа 

личности нарушать нравственные нормы и правила поведения, принятые в данном 

обществе. Это может выражаться в сквернословии, оскорблениях, попрошайничестве, 

тунеядстве, бродяжничестве. Аморальное поведение человека не несет прямой угрозы 

обществу, но осуждается и порицается окружающими как неприемлемое с точки 

зрения нравственности.  

2. Противоправное поведение - это стремление нарушать правовые нормы. 

Люди, страдающие этой формой девиантного поведения, склонны к мелким кражам, 

вандализму, хулиганству, дракам без нанесения тяжелых телесных повреждений. Такие люди, 

как правило, не представляют большой опасности для общества. Однако правоохранительные 

органы часто ставят их на учет. 

3. Делинквентное (или преступное) поведение характеризуется 

совершением уголовно наказуемых деяний: кражи со взломом, разбойное нападение, 

бандитизм, грабеж, организация массовых беспорядков, мошенничество, 

вымогательство. Нередко преступник совершает противозаконное действие не ради 

извлечения материальной выгоды, а с целью получения морального удовлетворения. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. Технологии профилактики асоциальных явлений в молодежной среде. 

 

Тема 5.1. Наименование темы. 

 

Темы рефератов к Разделу 5. 

1. Социализация подростков и молодежи в современной России. 

2. Трансформация форм отклоняющегося поведения в современном российском 

городе и селе. 

3. Традиции употребления алкогольных напитков в России 

(психологические и социокультурные факторы). 

4. Молодежная наркомания: цена расплаты. 

5. Проституция как социальный феномен. 
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6. Проституция и наркомания в студенческой среде. 

7. Самоубийство в зеркале статистики. 

8. Девиантное поведение подростов: социальный и психологический аспекты. 

9. Молодежные движения и субкультуры. 

10. Мифологические системы древности о проблеме «неправильного» 

поведения человека. 

11. Философские трактаты Античности о смысле социальных норм и 

социальных отклонений. 

12. Влияние римского права на последующие представления о системе и роли 

норм, формах и средствах реагирования на отклоняющееся поведение. 

13. Прямое и викарное научение отклоняющемуся поведению. 

14. Социально-психологический аспект отклоняющегося поведения: влияние группы 

на социальное поведение человека. 

15. Сравнительный анализ основных направлений в объяснении причин 

отклоняющегося поведения (философский, биологический, психологический, 

социологический подходы). 

16. Работа Э.Дюркгейма «Самоубийство: Социологический этюд». 

17. Основные проблемы отклоняющегося поведения в работах саратовских 

социологов, философов, правоведов, юристов, психологов 

 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)1 

 

РАЗДЕЛ 1. Сущность и содержание профилактической деятельности. 

 

нет 

РАЗДЕЛ 2. Социальная норма и социальные отклонения. 

 

нет 

 

РАЗДЕЛ 3. Основные теории отклоняющегося поведения 

нет 

РАЗДЕЛ 4. Отклоняющееся поведение подростков и молодежи. 

 

Фильмы Тофика Шахвердиева «Надувные шарики», «Два мальчика, которые не пьют» 

 

РАЗДЕЛ 5. Технологии профилактики асоциальных явлений в молодежной среде. 

нет 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Профилактика асоциальных явлений в 

молодежной среде» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и 

в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

                                                             
1 Раздел может быть оформлен в виде приложения к методическим материалам по дисциплине 
(модулю). 
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Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным 

пособиям с темой прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на 

полях лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на 

лекции по материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по 

информации лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному 

вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным 

персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой 

для самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной 

рабочей программой дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
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(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 

из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует  

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 

обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 

специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 

изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 

лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 

Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  
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Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 

оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 

составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 

до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 

рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
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рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 

14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 

выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

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

цели. 
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Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

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

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 

или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 

допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна 

или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

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

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

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

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

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

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

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению 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;  



 21 

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются 

библиографическим описанием;  

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

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться 

так, как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, 

направленность (профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора 

презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности 

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

доклада, а также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, 

карты, видео – вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках 

информации для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки 

цели и задач работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования 

таблиц, диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового 

сопровождения; правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

источников и не менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, 

явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в 

системе данной науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, 

исправленные студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 
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 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно 

полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент 

не способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки 

и причинно-следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных 

вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент 

не осознает связь обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь 

неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы 

и других практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную 

литературу, представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

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

контрольные вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 
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«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 

хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 

содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 

углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент 

демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг 

обучающегося 80 рейтинговых баллов); 
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 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг 

обучающегося 20 рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, 

самостоятельное изучение содержания учебной дисциплины в электронной 

информационно-образовательной среде, соблюдение сроков сдачи практических 

заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, 

рефераты, творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания 

и др., активное участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты 

и др.), защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика 

их прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 
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Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, 

умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 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 
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Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине 

(модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам 

текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Учебная дисциплина.  

2. Раздел/Тема лекционного занятия. Сущность и виды профилактической 

деятельности 
3. Цели занятия. формирование теоретических знаний о сущности и содержании 

профилактической деятельности 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Сущность профилактической деятельности. Объекты и 

субъекты профилактики.  

 

2 Виды профилактики: первичная, вторичная, третичная. Типы 

профилактики: общесоциальная (неспецифическая), 

специфическая. 

 

3 Уровни профилактики: личностный, семейный, социальный. 

Направления профилактической работы. 

 

4 Меры профилактики: общие, специальные, индивидуальные. 

Условия и принципы реализации профилактики 

 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

1. Учебная дисциплина.  

2. Тема практического (семинарского) занятия. Сущность и виды профилактической 

деятельности 

 

3. Цели занятия.  

Сформировать представление о профилактической деятельности, раскрыть особенности 

профилактических мероприятий  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
   

   

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла практического 

занятия и его структуры) 

 

1. Написать Эссе на тему «Каковы ваши ожидания от учебного курса?» В этой работе 

необходимо попытаться ответить на вопрос: как можно использовать знания, которые буду 

получать на занятиях: 

а) любому гражданину в обыденной жизни; 

б) специалисту вашей будущей профессии в профессиональной деятельности. 

2. Форма практического задания: «Работа с текстом». 

Предлагается проанализировать работы следующих авторов: 

 1. Мертон Р. «Социальная структура и аномия» электронный ресурс/режим доступа  

http://ecsocman.hse.ru/data/822/897/1216/009x20mERTON.pdf (последнее обращение 

20.04.2023) 

2. Дюркгейм Э. «Норма и патология», электронный ресурс/режим доступа 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Durkgeim/Norm_Pat.php (последнее обращение 

20.04.2023) 

3. Э.Лемерт «Социальная патология». Лемерт Э. Социальная патология // Контексты 

современности 2. Хрестоматия. Сост. и ред. С.А.Ерофеев. Казань: Изд-во Казанск. ун-та. 2001. 

- С.142-145. 

Анализ следует проводить с использованием метода «Двухчастный дневник». Данное 

задание дает возможность увязать содержание текста со своим личным опытом. Чтобы сделать 

двухчастный дневник, необходимо разделить страницу на две половины вертикальной линией. 

http://ecsocman.hse.ru/data/822/897/1216/009x20mERTON.pdf
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Durkgeim/Norm_Pat.php
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Цитата из текста Комментарии 

Записывается, часть текста наиболее 

важна и актуальна по теме: «Отклоняющее 

(девиантное) поведение» 

Комментарии предполагает ответ на 

три вопроса (допускается ответ на один или 

несколько вопросов):  

1.Что заставило записать меня 

именно эту цитату?  

2. Какие мысли вызывает цитата?  

3. Какой вопрос возникает в связи с 

ней? 
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