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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

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

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

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

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

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

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

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

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

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

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

историческую справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее 

роль в общей системе обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); 

основные проблемы (понятия и определения) данной науки; основную и 

дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной работы 

обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

 Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый 

традиционный тип лекций в практике высшей школы. 

 Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

 Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления 

информации, излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, 

исключая детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых 

теоретических положений составляет научно-понятийная и концептуальная основа 

всего курса или крупных его разделов. 

 Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией, 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения 

мнений и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

 Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
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вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает 

дискуссию, стремясь направить ее в нужное русло. 

 Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при котором 

в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 

начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся 

ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для 

выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи 

материала. 

 Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых 

проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления 

проблемных задач. Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, 

требующее для своего решения размышления, сравнения, поиска, приобретения и 

применения новых знаний. Проблемная задача содержит дополнительную вводную 

информацию и при необходимости некоторые ориентиры поиска ее решения. 

 Программированная лекция-консультация – педагогический работник сам составляет и 

предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический 

работник сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и 

обсуждение неправильных ответов. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 

проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 

вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 

формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 

лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 

активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 

донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 

подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен 

картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или 

иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того 

или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

Раздел 1. Проектная и  исследовательская деятельность 

в образовании соответствии с ФГОС 

Тема 1.1.  

Организационные модели 

включения проектной и 

исследовательской деятельности 

в образовательный процесс. 

Нормативная база организации проектной и 

исследовательской деятельности. Требования ФГОС к 

результатам образования. Особенности организации 

проектной и учебно-исследовательской деятельность в 

образовательной деятельности Многообразие субъектов 

проектной деятельности. Проектные роли. Моделирующие 

пары в системе проектирования. Проектная команда. 

Пилотная группа. Группа тьюторов. Учебные и рабочие 

группы в проектировании. Тренинг-группы как субъект 

проектной деятельности. Сетевой субъект проектирования. 

Проблема организации совокупного субъекта. 

Психологическое обеспечение коммуникации внутри 

группы. Особенности совместной проектной деятельности 
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детей и взрослых. Объекты проектирования. Предмет 

педагогического проектирования.  
 

Тема 1.2.  

Понятия  

«исследовательская  

деятельность» и «проектная  

деятельность». 

Сущность понятий «исследовательская деятельность» и 

«проектная деятельность», их специфика . Освоение 

проектирования и исследования как типов деятельности. 

Базовая методическая форма организации освоения 

обучающимися проектной и исследовательской 

деятельностей. Типы образовательных результатов, 

связанных с освоением проектной и исследовательской 

деятельностей. Возможности их диагностики. 

Раздел 2. Методы проектной  деятельности 

Тема 2.1. Метод проектов и его 

место  в современной методике 

Понятие проекта и проектной деятельности. Понятия 
«проект», «проектная деятельность» и «управление 
проектами». Признаки проекта. Классификация проектов. 
Жизненный цикл проекта. Современные представления 
об управлении проектами. Основные функции 
управления проектами. Команда проекта. Сущность 
метода педагогического проектирования образовательной 
среды. Методологические основы развивающего 
образования. Социальные и пространственно-предметные 
компоненты развивающей образовательной среды. 
Психодидактический компонент  развивающей 
образовательной среды учреждения. Жизненный цикл 
проекта и роли участников проекта. Целеполагание, 
формулировка идеи, планирование, критика содержания, 
реализация проекта. Роли участников группового 
проекта. Организационные условия реализации проекта. 
Технологии и инструменты продвижения проекта. 

Тема 2.2. 

 Основные понятия, сущность и 

виды педагогического 

проектирования 

Понятие «педагогическое проектирование». 

Педагогический проект: понятие, сущность, назначение. 

Соотношение понятий «проективный», «проектный», 
«проектировочный». Проективное обучение и 

проективное образование. Прогнозирование как 
мыслительная процедура в проектировании. 

Конструирование как этап в проектировании. Метод 
моделирования. Проектная культура, ее компоненты. 

Подходы, основанные на проектной деятельности: 
проектно-целевой, проектно-модульный, проектно-

программный. 

Тема 2.3. Оценка результатов 

проектной  деятельности 

Критерии оценки результатов проектной деятельности. 
Методики оценки продукта проектной деятельности. 

«Подводные камни» проектной деятельности. Основные 
формы и средства оценки проектов. Критерии оценивания 

индивидуальных и групповых (коллективных) проектов 
(индивидуальные и групповые оценочные карты). 

Особенности руководства проектной деятельностью 

обучающихся. 

Раздел 3. Методы исследовательской деятельности 
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Тема 3.1. Сущность и структура 

научно-исследовательской 

деятельности 

Определение научно-исследовательской работы (НИР). 
Требования к исследовательской культуре в законе «Об 

образовании» и образовательных стандартах общего и 
высшего образования. Место и роль НИР в структуре 

учебного процесса (освоение знаний, практика, тренинг, 
исследование). Исследовательская культура и качество 

образования. Роль исследовательской деятельности в 
профессиональной деятельности педагогов. 

Профессиональный стандарт как норматив и ориентир в 

выстраивании траектории профессионального развития. 
Учебно-исследовательская работа, встроенная в учебный 

процесс. Организация научной деятельности студентов. 

Тема 3.2. Современные методы 

научного исследования 

Комплексный характер термина метод, его компоненты: 

структура, объект, цель. Принципы классификации 

методов (по сфере применения, по форме причинности, по 
характеру изучаемых явлений, по соотношению со 

стадиями исследовательской деятельности). Приемы 
общие (универсальные) и частные (соотносимые со 

специальными научными методами). Приемы общие 
теоретические (анализ, синтез, сравнение, 

абстрагирование, конкретизация, обобщение, 
формализация, индукция, дедукция, идеализация, 

аналогия, моделирование) общие эмпирические (изучение 
литературы, наблюдение, измерение, опрос, тестирование 

и т. п.). Общие и частные специальные методы. Понятие о 

методологии и методике научного исследования. Объект 
и предмет научного исследования по филологии. Цели 

филологического исследования. Разграничение понятий: 
методология, метод, прием.   

 

 

Тема 3.3 Оформление и 

представление результатов 

исследования 

Общие рекомендации к оформлению. Способы 

представления результатов исследования. Формы 
представления научных результатов. Оформление 

результатов исследования. Критерии оценки формы 
самостоятельной работы, курсовой, выпускной 

квалификационной работе и др. Основные элементы 
научно-исследовательской работы студента. Изучение 

литературы. Оформление списка литературы по ГОСТам. 

Анализ и внедрение результатов исследования. 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 

углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
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предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 

расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 

содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  

 Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры – на занятиях имитируется деятельность 

какой-либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут 

события, конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и 

обстановка, условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность 

(кабинет начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) – в этих 

играх отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и 

обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли 

разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются роли с 

«обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в 

процессе их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой 

театр» (метод инсценировки) – в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение 

человека в этой обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, 

понять его действия, оценить обстановку и найти правильную линию поведения. 

Основная задача метода инсценировки – научить ориентироваться в различных 

обстоятельствах, давать объективную оценку своему поведению, учитывать 

возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и деятельность, не 

прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

 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 
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применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) 

относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

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

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

– форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

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

процесс обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию 

направленности воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, 

социально-психологический, бизнес-тренинг.  

 Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

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

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

 Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия – это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и 

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

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

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и 

их заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где 

каждому желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что 

его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою 

тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно было вести 

многоплановое обсуждение.  

 Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность 

публичной дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей 

правоте третьей стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные 

средства, которые используются участниками дебатов, имеют целью получения 

определённого результата – сформировать у слушателей положительное впечатление 

от собственной позиции. 

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

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное 

количество участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, 

выделяется определенное время, в течение которого они должны подготовить 

аргументированный обдуманный ответ. Педагогический работник может устанавливать 

правила проведения группового обсуждения – задавать определенные рамки 

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

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

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

эксперты и специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных 

вопросов. Данная модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов 

даёт результаты, которые, в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

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

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. 

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

курса (обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, 

проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются 
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и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, 

позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою 

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

Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, 

насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

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

решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 

участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

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

высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на 

практике. Является методом экспертного оценивания.  

 Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 

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

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности 

для достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для 

учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное 

предназначение метода проектов состоит в предоставлении учащимся возможности 

самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических задач или 

проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей.  

 Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная 

образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. 

Портфолио как подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и 

отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям по разделам (темам) 

дисциплины (модуля) 

 

 

РАЗДЕЛ 1. Проектная и  исследовательская деятельность в образовании 

соответствии с ФГОС 

 

 

Форма практического задания:  дискуссии 

Темы дискуссии: 

1. Дайте определение понятию «социальное управление». 

2. Какие задачи призвано решать управление в образовании с точки зрения развития 

образовательной среды? 

3. В чем сходство и развличие феноменов лидерства и руководства. 

4. Дайте определение понятиям «лидер», «авторитет», «харизма», «управление». 

5. Какие виды управления могут быть реализованы в ОУ? 

6. Дайте краткие характеристики стилям управления. 

7. Общее понятие моделирования. Виды моделирования 

8. Моделирование и проектирование в образовании. 

9. Технологии моделирования в образовании. 
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10. Векторная модель образовательной среды (по В.А. Ясвину). 

11. Исторический анализ моделей образовательной среды. 

12. Экспертиза как метод исследования 

13. Определение, функции, задачи экспертизы в образовании. 

14. Виды и параметры экспертизы в образовании 

15. Подходы к определению «качества образования».  

16. Качество образовательной среды: параметры и критерии. 

17. Факторы, определяющие качество образовательной среды. 

18. Способы повышения качества образовательной среды 

19. Подходы к организации экспертизы образовательной среды 

20. Экспертиза компонентов образовательной среды: критерии, технологии реализации, 

методы и методики. 

 

Тема практического занятия 1.2.: Основные понятия, сущность и виды педагогического 

проектирования. 

 

Форма практического задания: контрольная работа: 

 

Темы контрольных работ: 

Перечень заданий:Подготовьте электронные презентации по следующим вопросам: 

 

1.Процедура построения замысла проекта. Проблемная ситуация как основной  

элемент проектной деятельности.  

2 Несводимость проблемы к вопросу, к затруднению. Использование педагогом  

разных исследовательской приемов и средств проблематизации.  

3. Перевод деятельностей. проблемы в задачу. Проблематизация и самоопределение.  

4. Проблематизация в исследовательской деятельности как фактор построения  

исследовательской гипотезы 

5. Проанализируйте непосредственные и отдаленные последствия развития 

образовательной среды ОУ в зависимости от разных стилей: директивной модели 

(авторитарный стиль); кооперативной модели (демократический cтиль); «недирективной» 

модели (попустительский стиль). 

6. Подготовьте развернутую характеристику руководителя (реального, воображаемого 

или с использованием художественного образа), учитывая различные критерии. 

7. Сделайте сравнительный анализ подходов к определению понятия «педагогическая 

система» (В.И.Панов, Е.А.Климов, Г.А.Ковалев). 

8. Составьте схему, отражающую внутренние и внешние связи ОУ как открытой 

педагогической системы. 

9. Представьте в виде таблицы обобщенные характеристики образовательного учреждения как 

открытой педагогической системы. 

10. Теоретические основы педагогического проектирования. 

11. Методические аспекты проектирования элементов учебного процесса. 

12. Особенности выполнения учебного педагогического проекта.. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Методы проектной  деятельности 

 

Тема 2.1 Метод проектов и его место  в современной методике  

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 
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Форма практического задания: дискуссии 

Темы дискуссии: 

1. Историко-культурные источники развития педагогического проектирования.  

2. Развитие и применение идей проектной деятельности в педагогике.  

3. Проектирование как способ инновационного преобразования педагогической 

действительности.  

4. Основные понятия педагогического проектирования. 

5.  Функции проектной деятельности, уровни и принципы проектирования.  

6. Субъекты проектной деятельности. 

7.  Учебные, досуговые, социальнопедагогические проекты, проекты в системе 

профессиональной подготовки, проекты личностного становления, сетевые проекты, 

международные проекты.  

8. «Подводные камни» проектной деятельности 

 

Перечень практических заданий:  

Задание 1. Подготовьте по группам сценарии интерактивных сюжетных ситуаций, в которых 

проявляется реальное взаимодействие учителя и учащихся в ходе одного из этапов 

педагогического проектирования.  

Задание 2. Перечислите виды презентации проекта. Напишите, в чем преимущества и 

недостатки каждого вида презентации.  

Задание 3. Дополните свой педагогический словарь понятиями: диагностика ситуации, 

проблематизация, концептуализация, форматирование проектов, программирование проекта, 

планирование проекта, рефлексия в проектной деятельности. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – тестирование. 

 

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 

теме. 

Тема 2.3. Оценка  результатов проектной  деятельности 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 

теме. 
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Раздел 3. Методы исследовательской деятельности 

 

Тема 3.1 Сущность и структура научно-исследовательской деятельности 

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 

теме. 

 

Тема 3.2. Современные методы научного исследования 

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 

теме. 

Тема 3.3.  Оформление и представление результатов исследования 

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 

теме. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3 

Форма практического задания: дискуссия 

Темы дискуссии: 

21. Дайте определение понятию «социальное управление». 

22. Какие задачи призвано решать управление в образовании с точки зрения развития 

образовательной среды? 

23. В чем сходство и развличие феноменов лидерства и руководства. 

24. Дайте определение понятиям «лидер», «авторитет», «харизма», «управление». 

25. Какие виды управления могут быть реализованы в ОУ? 

26. Дайте краткие характеристики стилям управления. 

27. Общее понятие моделирования. Виды моделирования 

28. Моделирование и проектирование в образовании. 

29. Технологии моделирования в образовании. 

30. Векторная модель образовательной среды (по В.А. Ясвину). 

31. Исторический анализ моделей образовательной среды. 

32. Экспертиза как метод исследования 

33. Определение, функции, задачи экспертизы в образовании. 

34. Виды и параметры экспертизы в образовании 

35. Подходы к определению «качества образования».  

36. Качество образовательной среды: параметры и критерии. 

37. Факторы, определяющие качество образовательной среды. 

38. Способы повышения качества образовательной среды 

39. Подходы к организации экспертизы образовательной среды 

40. Экспертиза компонентов образовательной среды: критерии, технологии реализации, 

методы и методики. 

41. Общественная экспертиза образовательной среды: цели, задачи, особенности 

проведения.  

 

 

Практическое занятие  

Тема: Проблематизация и рефлексия в проектной и исследовательской деятельностях. 

Перечень заданий: 
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Подготовьте электронные презентации по следующим вопросам: 

1. Процедура построения замысла проекта. Проблемная ситуация как основной  

элемент проектной деятельности.  

2. Несводимость проблемы к вопросу, к затруднению. Использование педагогом  

разных исследовательской приемов и средств проблематизации.  

3. Перевод деятельностей. проблемы в задачу. Проблематизация и самоопределение.  

4. Проблематизация в исследовательской деятельности как фактор построения  

исследовательской гипотезы 

5. Проанализируйте непосредственные и отдаленные последствия развития образовательной 

среды ОУ в зависимости от разных стилей: директивной модели (авторитарный стиль); 

кооперативной модели (демократический cтиль); «недирективной» модели (попустительский 

стиль). 

6. Подготовьте развернутую характеристику руководителя (реального, воображаемого или с 

использованием художественного образа), учитывая различные критерии. 

7. Сделайте сравнительный анализ подходов к определению понятия «педагогическая 

система» (В.И.Панов, Е.А.Климов, Г.А.Ковалев). 

8. Составьте схему, отражающую внутренние и внешние связи ОУ как открытой 

педагогической системы. 

9. Представьте в виде таблицы обобщенные характеристики образовательного учреждения как 

открытой педагогической системы. 

10. Теоретические основы педагогического проектирования. 

11. Методические аспекты проектирования элементов учебного процесса. 

12. Особенности выполнения учебного педагогического проекта.. 

 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Перечень заданий: подготовить сообщение по предложенным ниже вопросам и выполнить  

2. практическое задание. 

3.  Концепция научного исследования: проблема исследования: идея и замысел  

4. исследования; принципы и подходы. 

5. Организация и основные этапы научно – исследовательской работы (НИР). 

6. Понятие актуальности исследования, противоречия.  

7.  Проблема и тема исследования.  

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – тестирование. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекционных, практических и лабораторных занятий. Самостоятельная 

работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Подготовка к практическому занятию. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при работе с приборами, веществами. 

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

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

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

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

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

содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по 

личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других 

условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

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

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

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

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

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

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

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

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 
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тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

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

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

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

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

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

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

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

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

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

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

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

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

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

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

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

2. Выделите главное, составьте план;  

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

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

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

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

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

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

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

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

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

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

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

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

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

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

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

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 



18  

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. referre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

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

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

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

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

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

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

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

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

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

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

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

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

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

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

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

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

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

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

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

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

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

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

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

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

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

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

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

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

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

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

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  
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Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

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

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

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

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

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

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

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

зрения, либо с современных позиций.  

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

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

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

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

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

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

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

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

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

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

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

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

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

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

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

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

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

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

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

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

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекционных или практических 

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

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

могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

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

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

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. 



21  

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

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

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

сути, в целом правильный ответ. 

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

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

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

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

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

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

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

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

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

при наличии четырех-пяти недочетов. 

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

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Методические материалы по выполнению кейс-задания 

Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 

фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент 

учится проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания 

является отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 

1. Титульный лист. 

2. Оглавление. 

3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации 

(объем 1 – 2 с). 

4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 

управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты 

и провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 

Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 

Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 

наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 

титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Критерии оценки выполнения кейс-задания 

 умение провести разбор ситуации; 
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 уровень аргументации, способность отстаивать свою точку зрения; 

 способность принимать управленческие решения; 

 качество оформления отчета. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

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

вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

 титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

 все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

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

 единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

 все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

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

содержание или улучшают ее наглядность;  

 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;  
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˗ 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; 
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«Хорошо»: 

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

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

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

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

 ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

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

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

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

контрольные вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

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

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 
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изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

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

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

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

подтверждения принятого решения. 

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

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

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

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

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

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

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

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

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

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

сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически.  

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

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

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

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

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

Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

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

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

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

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

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

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

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Дисциплина (модуль).  

2. Раздел/Тема лекционного занятия.  

3. Цели занятия.  

(Цели занятия можно формулировать следующим образом: сформировать 

представление о…., сформировать понимание ..., раскрыть основные положения ... , раскрыть 

сущность ...)  

4. Структура лекционного занятия. 

№ п/п Содержание (кратко) Методы и средства обучения 
   

   

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

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

структуры) 

 

1. Тема лекционного занятия. 

Текст лекции.  

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

Взаимодействие с аудиторией (указания, вопросы, проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

 

2. Тема лекционного занятия. 

Текст лекции.  

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

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

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

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических занятий по дисциплине 

(модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Дисциплина (модуль).  

2. Тема практического занятия.  

3. Цели занятия.  

(Цели занятия можно формулировать следующим образом: сформировать 

представление о ... , сформировать понимание ..., раскрыть основные положения ... , раскрыть 

сущность ...)  

4. Структура практического занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

   

   

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

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

структуры) 

 

1. Тема практического занятия. 

Вопросы к обсуждению: 

 

Практические задания: 

 

Требования к выполнению практического задания: 

 

2. Тема практического занятия. 

Вопросы к обсуждению: 

 

Практические задания:  

 

Требования к выполнению практического задания: 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ЛАБОРАТОРНЫМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

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

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

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

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

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

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

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

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

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

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

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

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

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

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

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

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

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

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

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

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

разделов. 

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

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

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

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

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

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

стремясь направить ее в нужное русло. 

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

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

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

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

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

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

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

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

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

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

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

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

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

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

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

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

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

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

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

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

Раздел 1.1 Элементы линейной 

алгебры 

Матрицы, операции над матрицами. Элементарные 

преобразования строк матрицы. Приведение матрицы к 

ступенчатому виду и виду Гаусса. Ранг матрицы. 

Определитель квадратной матрицы, его свойства. Методы 

вычисления определителей. Обратная матрица. 

Совместность и определенность системы линейных 

алгебраических уравнений. Теорема Кронекера-Капелли. 

Решение систем линейных алгебраических уравнений по 

правилу Крамера. Решение систем линейных 

алгебраических уравнений методом Гаусса.  

Раздел 1.2 Элементы 

векторной алгебры и 

аналитической геометрии. 

 

Декартова система координат на плоскости и в 

пространстве. Векторы: координаты, проекция вектора на 

ось, направляющие косинусы, линейные операции над 

векторами. Скалярное произведение двух векторов и его 

свойства. Векторное произведение двух векторов и его 

свойства. Смешанное произведение и его свойства. 

Различные виды уравнения прямой на плоскости. 

Взаимное расположение прямых на плоскости. Уравнение 

плоскости и взаимное расположение плоскостей. Кривые 

второго порядка на плоскости: окружность, эллипс, 

гипербола, парабола. 

Раздел 2.1. Основы 

математического анализа. 

 

Последовательность. Предел последовательности. 

Функция. Способы задания функции. Основные 

элементарные функции. График. Предел функции в точке 
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и на бесконечности. Односторонние пределы. 

Замечательные пределы. Бесконечно малые функции. 

Использование бесконечно малых для вычисления 

пределов. Непрерывность. Разрывы функции: устранимый 

разрыв, разрыв 1 рода, разрыв 2 рода. 

Раздел 2.2. Основы 

дифференциального 

исчисления. 

Производная функции. Правила вычисления производной. 

Производная сложной функции. Производные высших 

порядков. Дифференцируемость функции. Теоремы о 

связи дифференцируемости с непрерывностью и с 

существованием производной. Дифференциал функции. 

Исследование функции с помощью производных. 

Раздел 2.3 Основы 

интегрального исчисления. Первообразная. Неопределенный интеграл: определение, 

свойства, таблица основных интегралов, методы 

интегрирования. Определенный интеграл, интеграл 

Римана: определение, свойства, формула Ньютона-

Лейбница, методы интегрирования, приложения. 

Интегралы с бесконечными пределами: определения, 

свойства. 

Раздел 3.1. Элементы теории 

множеств и комбинаторики. 

 

Понятие множества, операции над множествами. Свойства 

операций. Диаграммы Эйлера-Венна. Простейшие 

комбинаторные схемы: размещения, перестановки и 

сочетания с повторениями и без повторений. Простейшие 

методы решения комбинаторных задач. Правило суммы и 

произведения. Биномиальные коэффициенты и их 

свойства. Треугольник Паскаля. Основные тождества с 

биномиальными коэффициентами. Формула бинома 

Ньютона. Полиномиальная формула. Некоторые свойства 

полиномиальных коэффициентов. Формула включений-

исключений для произвольного числа множеств. 

Раздел 3.2. Элементы 

математической логики. 

 

Алгебра логики. Понятие высказывания, простые и 

составные высказывания Логические операции на 

множестве высказываний. Формулы алгебры логики. 

Законы и тождества Булевой алгебры. Основные законы 

алгебры высказываний.  

Булевы функции. Свойства элементарных булевых 

функций. Дизъюнктивные и конъюнктивные нормальные 

формы. Алгоритм построения ДНФ и КНФ. Совершенная 

дизъюнктивная и совершенная конъюнктивная формы. 

Алгоритм построения СДНФ для булевой функции, 

заданной в виде таблицы. Алгоритм построения СКНФ для 

булевой функции, заданной в виде таблицы. Многочлены 

Жегалкина. Алгоритмы построения многочлена 

Жегалкина. Решение логических содержательных задач. 

Раздел 3.3. Элементы теории 

графов. 

 

Основные определения теории графов. Ориентированные 

графы, взвешенные графы. Способы задания графов. 

Изоморфизм графов. Плоские графы. Геометрическая 

реализация графов. Формула Эйлера. Циклы в графах. 

Понятие полного множества независимых циклов. 

Эйлеровы циклы. Теорема о существовании эйлерова 

цикла в графе. Алгоритмы поиска эйлеровых циклов. 
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Гамильтоновы циклы. Матрица смежности вершин. 

Матрица инцидентности. Связность графа. Эйлеровы 

графы. Гамильтоновы графы. Алгоритмы поиска 

кратчайших маршрутов в графе. Деревья. Теорема о 

деревьях. Понятие остовного дерева графа. Алгоритм 

Прима построения минимального остовного дерева. 

Раздел 3.4. Формальные 

языки, грамматики и 

автоматы. 

Формальные языки, грамматики. Формальные языки: 

алфавит, слово, конкатенация. Порождающие грамматики. 

Классификация грамматик и языков. Автоматы-

распознаватели. Детерминированные автоматы. 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 

углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Лабораторное занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 

расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 

содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

лабораторных занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач занятия.  

Работа во время проведения занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

 

 

  Форма 

контроля  

Задания рубежного контроля  

1 
Раздел 1.1  

компьютерное 

тестирование 

Примерный вариант теста к разделу 1.1. 

Вопрос: Определитель изменяет знак при: 

Варианты ответов: 

а) перестановке двух строк 

б) вынесении общего множителя строки за 

знак определителя 
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в) при прибавлении к строке другой строки 

г) транспонировании 

2 Раздел  1.2  компьютерное 

тестирование 

Примерный вариант теста к разделу 1.2. 

Вопрос: При каких значениях параметра t 

вектор a=(t;-4;1) ортогонален вектору b= 

(1;3;1)? 

Варианты ответов: 

а) t=11 

б) t=7 

в) t=9 

г) t=2 

3 Раздел 2.1  

 

 

 

 

 

 

компьютерное 

тестирование 

Примерный вариант теста к разделу 2.1. 

Вопрос: Какое выражение означает левый 

предел функции в точке: 

Варианты ответов: 

а) )(lim
00

xf
xx 

 

б) )(lim
0

xf
xx

 

в) )0( xf  

г) )(lim xf
x 

 

4 Раздел 2.2  компьютерное 

тестирование 

Примерный вариант теста к разделу 2.2 

Вопрос: Какое из следующих утверждений верно 

для нелинейной функции? 
Варианты ответов: 
а) дифференциал функции равен части приращения 

функции 

б) дифференциал функции равен производной этой 

функции 

в) дифференциал функции равен приращению 

аргумента 

г) дифференциал функции - это постоянная 

величина 

 

Вопрос: Если F(x) - первообразная для f(x), то 

∫2f(3x)dx равен 

Варианты ответов: 

а)  

б)  

в)  

г)  

5 Раздел 3.1  компьютерное 

тестирование 

Примерный вариант теста к разделу 3.1. 

Вопрос: Если бинарное отношение является 

рефлексивным, симметричным и 

cxF )3(
3

2

cxF )3(6

cxF )3(
2

3

cxF )6(
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транзитивным, то это отношение называется 

Варианты ответов: 
а) отношением эквивалентности 

б) отношением частичного порядка 

в) декартовым отношением 

г) универсальным отношением 

6 Раздел 3.2  компьютерное 

тестирование 

Примерный вариант теста к разделу 3.2. 

Вопрос: Штрих Шеффера через базовые операции  

Ʌ,, имеет вид 
Варианты ответов: 

а) YX   

б) YX   

в) YX   

г) YX   

7 Раздел 3.3  компьютерное 

тестирование 

Примерный вариант теста к разделу 3.3. 

Вопрос: Таблица истинности 

А  B  

  

  

  

  

соответствует логической функции: 

Варианты ответов: 
а) дизъюнкция 

б) сумма по модулю два 

в) импликация 

г) конъюнкция 

8 Раздел 3.4 компьютерное 

тестирование 

Примерный вариант теста к разделу 3.4. 

Вопрос: Языком, порождаемым грамматикой G = 

(T, N, Р, S), называется множество  

Варианты ответов: 

а) L(G) = { T
*  

| S }. 

б) L(G) = { T
 
| S }. 

в) L(G) = {  N *  
| S }. 

г) L(G) = {  S  
| S }. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Математика» 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. 
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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 лабораторных занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к лабораторному занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач занятия, техники безопасности при 

работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

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

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 
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знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

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

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

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

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

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

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

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

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

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

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

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

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

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

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

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

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

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

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

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

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

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

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

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

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

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

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

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

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

2. Выделите главное, составьте план;  

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

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

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

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

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

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

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

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

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

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

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

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

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

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

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. 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 
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мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

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

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

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

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

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

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

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

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

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

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

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

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

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

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

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

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

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

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

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

зрения, либо с современных позиций.  

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

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

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

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

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

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  



14  

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

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

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

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

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

процитированная страница.  

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

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

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

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

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

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

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

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

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

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

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

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

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

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

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

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

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

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

переработать необходимый материал.  
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3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

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

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

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

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

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

сути, в целом правильный ответ. 

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

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

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

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

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

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

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

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

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

при наличии четырех-пяти недочетов. 

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

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

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

вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

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

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

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

содержание или улучшают ее наглядность;  

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

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

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

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

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

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

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

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

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

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

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

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

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

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

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

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

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

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

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

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

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

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

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

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

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

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

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

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

контрольные вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

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

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

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

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

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

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

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

подтверждения принятого решения. 
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«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

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

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

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

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

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

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

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

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

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

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

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

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

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 
Методические материалы по выполнению лабораторного задания 

При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 

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

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

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

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодических 

изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

 

Критерии оценки лабораторного задания: 

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

четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при изучении дисциплины 

знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче 

для подтверждения принятого решения. 

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

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; используются 

ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно используются формулы, понятия, 

процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

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

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

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

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

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

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

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

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

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

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

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

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

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

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

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 
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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 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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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ЛАБОРАТОРНЫМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

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

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

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

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

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

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

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

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

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

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

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

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

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

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

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

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

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

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

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

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

разделов. 

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

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

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

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

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

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

стремясь направить ее в нужное русло. 

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

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

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

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

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

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

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

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

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

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

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

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

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

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

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

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

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

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

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

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Основы объектно-ориентированного программирования                       

на языке C++. 

Тема 1.1. .  Понятие класса.  

Поля класса. 

Объектно-ориентированное программирование на C++. 

Объекты, их взаимодействие в рамках программы, классы. 

Класс как совокупность объектов с одним и тем же набором 

свойств и методов.Поле класса: тип, модификатор доступа. 

Тема  1.2 Методы в классе. 

Конструкторы класса. 

Методы как функции в составе класса. Виды конструкторов и 

их роль в создании объектов класса. 

РАЗДЕЛ 2. Работа с объектами 

Тема 2.1. Создание объектов 

класса.  Обращение к полям и 

методам класса. 

Создание и уничтожение объектов класса. Принципы работы с 

полями и методами класса. Синтаксис создания объектов, вызов 

конструкторов различных типов. Способы обращения к полям и 

методам. 

Тема 2.2. Деструктор класса. 

Освобождение памяти, 

выделенной для объекта 

класса. 

Синтаксис вызова деструктора. Механизмы высвобождения 

занимаемой объектом памяти.. 

Раздел 3. Наследование классов 

Тема 3.1 Понятие о 

наследовании. 

Отношения между классами. Принципы наследования классов. 

Определение производных классов на основе базовых. 

Тема  3.2. Правила 

наследования полей и методов 

для различных модификаторов 

доступа. 

Применение различных модификаторов доступа для 

наследования и доступ объектов производного класса к полям 

базового класса. 

Раздел 4. Инкапсуляция и полиморфизм. 
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Тема 4.1. Инкапсуляция и 

способы её достижения в языке 

С++. 

Изучение основных принципов объектно-ориентированного 

программирования. Понятие об инкапсуляции как об основном 

способе сокрытия данных. Методы её достижения. 

Тема 4.2. Полиморфизм и его 

использование в языке С++. 

Понятие полиморфизма и способы его реализации в объектно-

ориентированном программировании. 

Раздел 5. Основы программирования на языке C#. 

Тема 5.1. Структура 

программы на C#. 

Принципы создания проектов в среде Mictosoft Visual Studio и 

написания программ на C#. Основные компоненты программы 

на языке C#. 

Тема 5.2. Особенности работы 

с объектами и классами на C#. 

Отличия в синтаксисе и в принципах работы с объектами и 

классами от языка C++. 

Раздел 6. Обработка исключительных ситуаций. 

Тема 6.1. Исключительные 

ситуации и их классы.  

Ошибки в программе и способы борьбы с ними. Понятие об 

исключительной ситуации как о виде ошибки. Классы 

исключительных ситуаций в стандартной библиотеке. 

Тема 6.2. Блоки try, catch, 

finally, throw. 

Специальные блоки кода и их роли в обработке 

исключительных ситуаций. 

Раздел 7.  Интерфейсы. Делегаты и лямбда-выражения. 

Тема 7.1. Объявление 

интерфейсов. Реализация 

множественного наследования. 

Механизмы программирования на C#, обеспечивающие 

расширенные возможности. Понятие об интерфейсе и его 

применение. Способ организации множественного 

наследования при помощи интерфейсов. 

Тема 7.2. Объявление и 

применение делегатов. Работа 

с лямбда-выражениями. 

Делегаты и лямбда-выражения как «усечённые» функции. 

Раздел 8. Разработка приложений с графическим интерфейсом. 

Тема 8.1. Создание 

приложений с графическим 

интерфейсом в Visual C#. 

Форма и проект программы. 

Принципы создания и организации приложений с графическим 

интерфейсом. Основы создания программ с графическим 

интерфейсом. Работа с формой в визуальном редакторе. 

Тема 8.2. Работа с кнопками, 

меню, списками ListBox и 

ComboBox. 

События для кнопок, списков, их обработка. Создание меню 

формы и его организация. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к лабораторным занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Лабораторные занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 

углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Лабораторное занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких работ. 

Цель лабораторных занятий состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 

расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 

содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

лабораторных занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

лабораторные занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  

При подготовке и работе во время проведения лабораторных занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 
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Предварительная подготовка к лабораторному занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач занятия, техники безопасности при 

работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

 

 

  Форма 

контроля  

Задания рубежного контроля  

1 Раздел -1 

«Основы 

объектно-

ориентированного 

программировани

я на языке C++» 

Компьютерное 

тестирование 

1. Первая версия языка С++ была 

представлена: 

a. в 1970-х годах 

b. в 1980-х годах 

c. в 1990-х годах 

2. Язык C# разработан: 

a. компанией Apple 

b. компанией Microsoft 

c. компанией Oracle 

2 
Раздел -2 «Работа 

с объектами» Компьютерное 

тестирование 

1. Основной единицей программы в ООП 

является 

a. объект 

b. модуль 

c. функция 

2. Переменные в составе класса - свойства 

объекта. Как называются функции  в 

составе класса? 

a. Методы 

b. Модули. 

c. Подзадачи. 

3 
Раздел -3 

«Наследование 

классов» 

Компьютерное 

тестирование 

1. При наследовании класс-родитель 

называется базовым, а класс-потомок: 
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a. примитивным 

b. производным 

c. не имеет специального названия 

2. Какой модификатор доступа не 

обеспечивает доступа объекта произвольного 

класса к полям объекта базового класса? 

a. protected 

b. public 

c. private 

4 
Раздел -4 

«Инкапсуляция и 

полиморфизм» 

Компьютерное 

тестирование 

1. Перегружаемые функции должны 

отличаться: 

a. сигнатурой 

b. только количеством параметров 

c. только типами параметров 

5 
Раздел -5 «Основы 

программировани

я на языке C#» 

Компьютерное 

тестирование 

 1. Первая версия языка С# была представлена: 

a. в 1973 году 

b. в 1981 году 

c. в 2000 году 

2. В языке C# программа выполняется внутри: 

a. общего блока кода 

b. функции main() 

c. метода Main() 

6 
Раздел -6 

«Обработка 

исключительных 

ситуаций» 

Компьютерное 

тестирование 

1. Обработка исключительных ситуаций:  

a. обеспечивает бесперебойное выполнение 

программы даже в случае возникновения 

критических ошибок 

b. предназначена для сберегания ресурсов 

компьютера 

c. позволяет выполнить диагностику 

неполадок в компьютере 

2. Исключительная ситуация по 
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собственному критерию может быть 

сгенерирована: 

a. в блоке try 

b. в блоке catch   

c. с использованием ключевого слова throw 

7 
Раздел -7 

«Интерфейсы. 

Делегаты и 

лямбда-

выражения.» 

Компьютерное 

тестирование 

1. Делегаты и лямбда-выражения можно 

использовать 

a. как альтернативу функциям 

b. как альтернативу операторам ветвления 

c. как альтернативу операторам цикла 

8 
Раздел -8 

«Разработка 

приложений с 

графическим 

интерфейсом» 

Компьютерное 

тестирование 

1. Какое свойство формирует содержимое 

надписи Label? 

a. Text 

b. Name 

c. Caption 

2. Для обработки события необходимо 

задействовать 

a. совокупность блоков try-catch-finally 

b. специальную функцию – обработчик 

прерывания 

c. и то, и другое 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Программирование» предполагает 

изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных 

занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

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

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к лабораторному занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач занятия, техники безопасности при 

работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

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

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 
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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 



12  

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 материалы по выполнению лабораторного задания 

При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 

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

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

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

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодических 

изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

 

Критерии оценки лабораторного задания: 

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

четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при изучении дисциплины 

знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче 

для подтверждения принятого решения. 

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

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; используются 

ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно используются формулы, понятия, 

процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

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

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

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

прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к ним допускаются 

серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

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

решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

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

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

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

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

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

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

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

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

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

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

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

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

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

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

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

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

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 
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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 магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

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

зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
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19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

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

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

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ, 

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 



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. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 

СИСТЕМ 

Тема 1.1. Вычислительные 

машины и системы 

Вычислительные машины и системы. 

Общие принципы построения компьютера. 

История и тенденции развития вычислительной 

техники. 

Основные характеристики компьютеров. 

Классификация компьютеров. 

Основные классы вычислительных машин. 

Большие компьютеры. Малые компьютеры. 

Микрокомпьютеры. 

Принципы построения компьютера. 

Структурные схемы и взаимодействие устройств 

компьютера. 

Вычислительные системы. 

Классификация вычислительных систем. 

Тема 1.2. Архитектура 

вычислительных систем 

Архитектура вычислительных систем. 

Классификация архитектур 

вычислительных систем. 

Типовые структуры вычислительных систем. 

Кластерные технологии и их развитие. 

Организация функционирования вычислительных 

систем. 

Функциональная и структурная организация 

информационных систем. 



6  

Архитектурные особенности вычислительных 

систем различных классов. 

Многомашинные и многопроцессорные ВС. 

Высокопараллельные многопроцессорные 

вычислительные системы. 

Ассоциативные и потоковые ВС. 

Тема 1.3. Информационно-

логические основы построения 

вычислительных машин 

Информационно-логические основы построения 

вычислительных машин. 

Представление информации в вычислительных 

машинах. 

Системы счисления. 

Арифметические основы ЭВМ. 

Особенности представления информации в ПК. 

Логические основы построения вычислительной 

машины. 

Кодирование информации. 

РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

Тема 2.1. Элементы 

конструкции ПК 

Элементная база. Электронные технологии и 

элементы, применяемые в ЭВМ. 

Элементы конструкции ПК. 

Основные блоки ПК и их назначение. 

Микропроцессор. Системная шина. 

Тип и базовые характеристики МП. 

Системные платы и чипсеты. 

Интерфейсная система ПК. 

Шины расширений. 

Основная память. Внешняя память. 

Источник питания. 

 Внешние устройства. 

Функциональные характеристики ПК. 

Производительность, быстродействие, тактовая 

частота. 

Тема 2.2. Память. 

Запоминающие устройства 

Тип и емкость оперативной памяти. 

Статическая и динамическая оперативная память. 

Кэш-память. 

Наличие, виды и емкость кэш-памяти. 

Типы системного, локальных и периферийных 

интерфейсов. 

Внешние запоминающие устройства. 

Емкость и характеристики накопителей на 

магнитных дисках. 

Тема 2.3. Периферийные 

устройства вычислительных 

систем 

Системы визуального отображения информации 

(видеосистемы). Видеоконтроллеры. 

Клавиатура. 

Графический манипулятор мышь. 

Принтеры. 

Сканеры. 

Мультимедийные устройства ввода-вывода. 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 

Тема 2.1. Основные сведения о 

компьютерных сетях 

Основы построения компьютерных сетей. 

Основные сведения о компьютерных сетях. 

Классификация и архитектура информационно-
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вычислительных сетей. 

Виды информационно-вычислительных сетей. 

Топология сети. 

Сетевые операционные системы. 

Технологии передачи данных. 

Коммутация каналов. 

Коммутация пакетов. 

Техническое обеспечение информационно-

вычислительных сетей. 

Серверы и рабочие станции. 

Модемы и сетевые карты. 

Интеграционное оборудование. 

Средства масштабирования сетей. 

Повторители. 

Мосты. 

Коммутаторы. 

Маршрутизаторы, протоколы маршрутизации и 

шлюзы. 

Тема 2.2. Модель 

взаимодействия открытых 

систем 

Модель взаимодействия открытых систем. 

Уровни модели OSI. 

Прикладной уровень. 

Уровень представления. 

Сеансовый уровень. 

Транспортный уровень. 

Сети и сетевые технологии нижних уровней. 

Сетевой уровень. 

Канальный уровень. 

Физический уровень. Физический уровень связи и 

уровень канала данных. 

Тема 2.3. Стек протоколов 

TCP/IP 

Основные понятия TCP/IP. 

Сравнение стека протоколов TCP/IP с моделью OSI. 

Протоколы IP, UDP и TCP. 

Классы IP-адресов. 

Формирование масок подсетей. 

Протокол DHCP и маршрутизация. 

Механизм аренды IP-адреса. 

IP-маршрутизация. 

Функционирование службы DNS. Имена службы 

DNS. Распознавание имен. 

Управление сетями TCP/IP и протоколы прикладного 

уровня. 

Развитие протокола TCP/IP. 

Протокол IPv6. 

РАЗДЕЛ 4. СИСТЕМЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 

Тема 2.1. Системы передачи 

данных и их характеристики 

Системы телекоммуникаций. 

Системы и каналы передачи данных. 

Системы передачи данных и их характеристики. 

Линии и каналы связи. 

Цифровые каналы связи. 

Российские сети передачи информации. 

Системы оперативной связи. 

Телефонная связь. 
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Офисные АТС. 

Разновидности офисных АТС. 

Спутниковые навигационные системы GPS. 

Тема 2.2. Системы сотовой 

связи 

Системы сотовой связи. 

Принцип действия сотовой связи. 

Стандарты сотовой связи. 

Общая структура сетей сотовой связи. 

Базовая приёмопередающая станция. 

Сервисы сотовой связи. 

Тема 2.3. Технология 

беспроводных сетей 

Технология беспроводных сетей. 

Беспроводные среды передачи. 

Требования к беспроводным сетям. 

Типы беспроводных сетей. 

Беспроводные персональные сети. 

Беспроводные локальные сети. 

Беспроводные городские сети. 

Беспроводные глобальные сети. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к лабораторным занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Лабораторные занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 

углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Лабораторное занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких работ. 

Цель лабораторных занятий состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 

расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 

содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

лабораторных занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

лабораторные занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  

При подготовке и работе во время проведения лабораторных занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к лабораторному занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач занятия, техники безопасности при 

работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации)» 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. 

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. 
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В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

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

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

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

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

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

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

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

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

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

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

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

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

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

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

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

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

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

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

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

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

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

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

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

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

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

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

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

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

2. Выделите главное, составьте план;  

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

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

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

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

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
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доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

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

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

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

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

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

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

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

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

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

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. 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 
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терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

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

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

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

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

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

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

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

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

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

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

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

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

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

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

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

зрения, либо с современных позиций.  

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

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

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

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

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

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

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

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  
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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 лабораторного задания 

При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 

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

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

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

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодических 

изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

 

Критерии оценки лабораторного задания: 

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

четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при изучении дисциплины 

знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче 

для подтверждения принятого решения. 

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

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; используются 

ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно используются формулы, понятия, 

процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

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

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

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

прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к ним допускаются 

серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

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

решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
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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 дифференцированного 

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). 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ЛАБОРАТОРНЫМ  

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

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

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

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

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

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

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

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

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

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

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

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

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

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

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

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

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

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

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

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

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

разделов. 

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

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

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

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

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

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

стремясь направить ее в нужное русло. 

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

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

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

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

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

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

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

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

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

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

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

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

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

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

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

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

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

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

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

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Информационные факторы негативного воздействия на личность 

Тема 1.1. Окружающая 

информационная среда и 

цифровая гигиена: основные 

понятия и особенности 

Основные признаки информатизации общества. 

Информационное пространство. Информационная среда и 

качество жизни современного человека. Влияние развития 

информационно-технических средств на изменение 

окружающей информационной среды Понятие «цифровая 

гигиена». Информационная экология человека. 

Тема 1.2. Классификация, 

анализ и примеры основных 

направлений и факторов 

деструктивного воздействия на 

личность в информационной 

сфере 

Критерии классификации процесса дестабилизирующего 

воздействия на сознание человека в информационной 

сфере. Опасность и последствия информационно-

психологического воздействия. Антагонистические 

особенности инфосферы. Характеристика информационно-

психологических угроз. Кибертерроризм и 

информационные войны. История информационных войн. 

РАЗДЕЛ 2. . Информационно-психологическая безопасность личности 

Тема 2.1. Культура 

информационной безопасности 

в профессиональной сфере 

Способы противодействия типичным информационным 

угрозам. Методы «информационной самозащиты».  

Программные средства обеспечения контроля и 

безопасности работы в интернет-пространстве. Правовая 

сфера защиты от информационно-психологического 

воздействия. 

Тема 2.2. Технологии 

обеспечения 

медиабезопасности личности 

Информационная перегрузка. Информационный шум. 

Ментальное здоровье личности и виртуальная 

зависимость. Информационно-коммуникационные каналы 

цифрового пространства. Приемы противодействия 
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манипуляциям. Молодежь как глобальная медиааудитория. 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к лабораторным занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Лабораторные занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 

углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Лабораторное занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких работ. 

Цель лабораторных занятий состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 

расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 

содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

лабораторных занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

лабораторные занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  

При подготовке и работе во время проведения лабораторных занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к лабораторному занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач занятия, техники безопасности при 

работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Перечень тем лабораторных работ 

1. Окружающая информационная среда и цифровая гигиена. 

2. Факторы деструктивного воздействия на личность в информационной сфере. 

3. Культура информационной безопасности в профессиональной сфере. 

4. Технологии обеспечения медиабезопасности личности. 

5. Форма лабораторного задания: лабораторная работа. 

 

 

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

РАЗДЕЛ 1. Информационные факторы негативного воздействия на личность 

 

Тема 1.1. Окружающая информационная среда и цифровая гигиена: основные 

понятия и особенности 
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Тема 1.2. Классификация, анализ и примеры основных направлений и факторов 

деструктивного воздействия на личность в информационной сфере 
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РАЗДЕЛ 2. Информационно-психологическая безопасность личности 

Тема 2.1. Культура информационной безопасности в профессиональной сфере 
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Тема 2.2. Технологии обеспечения медиабезопасности личности 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Безопасность в информационной сфере 

и цифровая гигиена» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях 

и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций 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 
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участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

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

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

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

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

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

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

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

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

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

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

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

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

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

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

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

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

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

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

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

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

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

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

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

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

познания.  
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Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

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

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

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

2. Выделите главное, составьте план;  

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

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

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

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

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

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

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

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

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

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

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

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

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

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

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

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

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

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

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

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

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

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

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

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

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

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

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

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
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рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

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

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

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

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

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

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

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

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

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

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

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

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

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

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

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

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

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

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

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

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

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

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

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

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

зрения, либо с современных позиций.  

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

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

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

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

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

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

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

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

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

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

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

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

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

процитированная страница.  

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

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

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

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

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

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

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

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

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

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

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

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

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

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

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 
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сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

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

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

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

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

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

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

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

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

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

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

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

сути, в целом правильный ответ. 

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

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

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

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

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

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

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

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

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

при наличии четырех-пяти недочетов. 

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

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

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

вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

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

описанием;  

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

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

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

содержание или улучшают ее наглядность;  

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

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

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

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

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

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

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

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

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

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

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

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

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

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

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

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

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

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

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

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

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

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

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

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

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

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

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

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

контрольные вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

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

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 
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изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

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

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

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

подтверждения принятого решения. 

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

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

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

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

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

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

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

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

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

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

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

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

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

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

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 
Методические материалы по выполнению лабораторного задания 

При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 

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

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

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

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодических 

изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

 

Критерии оценки лабораторного задания: 

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

четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при изучении дисциплины 

знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче 

для подтверждения принятого решения. 

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

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; используются 

ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно используются формулы, понятия, 

процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

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

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

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

прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к ним допускаются 

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

решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 

Готовясь к зачету, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он 

освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

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

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

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

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

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

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

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 
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 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

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

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

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

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

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

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

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  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 системе зачтено/не зачтено для зачета. 
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Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - 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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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ЛАБОРАТОРНЫМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

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

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

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

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

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

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

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

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

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

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

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

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

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

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

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

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

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

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

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

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

разделов. 

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

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

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

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

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

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

стремясь направить ее в нужное русло. 

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

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

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

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

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

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

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

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

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

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

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

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

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

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

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

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

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

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

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

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Предмет  и задачи   курса технологии    создания образовательного контента 

Тема 1.1. Информатизация 

общества как определяющий 

фактор развития технологий 

создания образовательного 

контента  

Базовые определения, термины и понятия. Общее 

представление о предметном поле дисциплины. 

Определение понятий «компьютеризация», 

«автоматизация», «информатизация». Сущность 

информатизации общества.  Основные принципы 

информатизации. Важнейшие направления 

информатизации. Информатизация образования. 

Программы и проекты информатизации образования. 

Создание информационного общества как результат 

процесса информатизации. 

Тема  1.2 Мировой 

информационный рынок и 

создание образовательных 

информационных ресурсов 

Информационный рынок: определение, становление, 

современное состояние. Рынок образовательной 

информации как объект исследования. Структура рынка 

информации: секторы, основные участники, 

информационные продукты и услуги, формы и структуры 

собственности. 

РАЗДЕЛ 2.   Признаки  образовательного  контента. 

Тема 2.1 Информационное 

содержание образовательного 

контента 

Информационные ресурсы, используемые для наполнения 

контента, виды педагогической деятельности: сетевые 

публикации, конкурсы, консультации, комментарии к 

материалам, дистанционное обучение, творческие 

лаборатории, проекты  и т.д. 

Тема 2.2. Научное содержание Рынок научной  информации как объект исследования. 
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образовательного контента Структура рынка информации: секторы, основные 

участники, информационные продукты и услуги, формы и 

структуры собственности. 

РАЗДЕЛ 3. Образовательные информационные ресурсы: понятие и состав 

Тема 3.1   Учебный текст как 

результат информационно-

аналитической работы 

Новое поколение учебной литературы: аудиовизуальные, 

электронные, гипертекстовые, мультимедийные источники 

информации. Композиционно-смысловая структура 

образовательного контента и ее влияние на понимание и 

усвоение знаний в процессе обучения. Средства самоконтроля 

студента за самостоятельной работой: контрольные вопросы, 

терминологические словники, отражающие содержание 

дисциплины (модуля), практические задания и упражнения, 

тесты и т. д. 

Тема 3.2 Особенности создания 

и актуализации 

образовательного контента 

Естествознание, техника, медицина: характеристика 

предметной области. Особенности объектов и предметов 

исследований в данных областях. Типы проводимых 

научных исследований и разработок, фундаментальные, 

поисковые, прикладные НИР, опытно-конструкторские и 

технологические разработки. Инновации как конечная 

цель научно-технической и научно-медицинской 

деятельности. Особенности образовательного контента в 

сфере естествознания, техники, медицины и его влияние на 

состав и структуру образовательных информационных 

ресурсов. 

РАЗДЕЛ 4. Технологии оцифровки информации как способ создания 

электронного образовательного контента 

Тема 4.1  Создание 

электронных библиотек как 

средства аккумуляции 

образовательного контента 

Определение понятий «электронная библиотека», «цифровая 

библиотека», «виртуальная библиотека», «медиатека». 

Объективные предпосылки создания и этапы развития 

электронных библиотек. Преимущества электронных 

библиотек. Структура и технология электронных библиотек в 

образовательном учреждении. Информационная база 

электронных библиотек вуза. Цели и задачи межведомственной 

программы «Электронные библиотеки России». Перспективы 

развития электронных библиотек. 

Тема 4.2. Технологии 

оцифровки информации как 

способ создания электронного 

образовательного контента 

Конверсия учебных документов на традиционных 

носителях в электронные как важнейшая задача 

современного образования. Технологии оцифровки 

информации. Особенности оцифровки текстов, 

изображений, микрофильмов. Технические средства 

создания электронных документов. Сканирование как 

основной способ создания электронных документов. 

Технологии сканирования печатных материалов. 

Технологии распознавания текста и обработки файлов. 

Области применения технологий сканирования в 

автоматизированных библиотечно-информационных 

системах и образовании в целом. Российские и 

международные проекты и программы оцифровки 

культурного наследия. 
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1.2. Методические материалы по подготовке к лабораторным занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Лабораторные занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 

углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Лабораторное занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких работ. 

Цель лабораторных занятий состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 

расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 

содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

лабораторных занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

лабораторные занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  

При подготовке и работе во время проведения лабораторных занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к лабораторному занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач занятия, техники безопасности при 

работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

 

 

  Форма 

контроля  

Задания рубежного контроля  

1 Раздел -1 

«Предмет  и 

задачи   

курса» 

Защита 

лаборатор

ного 

практику

ма 

Составить краткий Аналитический отчет по теме раздела:  

Информационные технологии в  создании образовательных 

информационных ресурсов. Провести анализ международных 

сайтов образовательных ресурсов, Мировых открытых 

образовательных курсов  (составить таблицу, построить 

диаграммы). 

2 Раздел -2 

«Признаки    

образовательно

го    контента» 

Защита 

лаборатор

ного 

практику

ма 

Составить краткий Аналитический отчет по теме раздела:  

Классификация информационного содержания 

образовательного контента. Провести анализ 

информационных ресурсов, используемых для наполнения 

контента (составить таблицу, построить диаграммы). 

3 Раздел -3 

«Образовательн

ые 

информационн

ые ресурсы: 

Защита 

лаборатор

ного 

практику

ма 

Составить краткий Аналитический отчет по теме раздела:  

Анализ контента для дисциплин,  входящих в циклы: 

естествознание, техника, медицина (на выбор студента).  

Задание: изучить и продемонстрировать образовательный 

контент официального сайта РГСУ, электронной 
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понятие и 

состав» 
информационно-образовательной среды РГСУ. 

4 
Раздел -4 

«Технологии 

оцифровки 

информации 

как способ 

создания 

электронного 

образовательн

ого контента» 

Защита 

лаборатор

ного 

практику

ма 

Составить краткий Аналитический отчет по теме раздела:  

Специальные методы создания электронного образовательного 

контента. Основные этапы создания электронного 

образовательного контента.  

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Информационные технологии создания 

образовательного контента» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных 

занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, 

семинаров, практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к лабораторному занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач занятия, техники безопасности при 

работе с приборами, веществами. 
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Работа во время проведения занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

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

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

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

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

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

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

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

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

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

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

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

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 
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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 материалы по выполнению лабораторного задания 

При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 

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

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

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

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодических 

изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

 

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

четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при изучении дисциплины 

знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче 

для подтверждения принятого решения. 

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

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; используются 

ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно используются формулы, понятия, 

процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

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

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

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

прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к ним допускаются 

серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

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

решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

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

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

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

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

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

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

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

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

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

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

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 
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3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

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

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

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

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

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

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

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

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

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

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

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

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

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

зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

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

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

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

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

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

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

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

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

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

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

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

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

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

историческую справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее 

роль в общей системе обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); 

основные проблемы (понятия и определения) данной науки; основную и 

дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной работы 

обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

 Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый 

традиционный тип лекций в практике высшей школы. 

 Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

 Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления 

информации, излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, 

исключая детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых 

теоретических положений составляет научно-понятийная и концептуальная основа 

всего курса или крупных его разделов. 

 Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией, 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения 

мнений и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

 Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
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вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает 

дискуссию, стремясь направить ее в нужное русло. 

 Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при котором 

в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 

начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся 

ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для 

выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи 

материала. 

 Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых 

проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления 

проблемных задач. Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, 

требующее для своего решения размышления, сравнения, поиска, приобретения и 

применения новых знаний. Проблемная задача содержит дополнительную вводную 

информацию и при необходимости некоторые ориентиры поиска ее решения. 

 Программированная лекция-консультация – педагогический работник сам составляет и 

предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический 

работник сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и 

обсуждение неправильных ответов. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 

проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 

вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 

формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 

лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 

активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 

донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 

подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен 

картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или 

иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того 

или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Аналитическая работа в глобальных сетях и информационных системах 

Тема 1.1. Понятие 

аналитической работы в 

глобальных сетях и 

информационных 

системах. Определение 

стартового уровня 

владения компетенцией. 

Основы поиска 

информации  

Основные понятия современных глобальных информационных 

систем. Источник информации в современном понимании. 

Модель компьютерной системы. Подсистемы или компоненты 

компьютерной системы. Компьютерная система и системный 

аналитик. Задачи системных исследований, предназначенных для 

принятия адекватных управленческих решений. Сущность, 

принципы, общие методы, законы информационно-аналитической 

работы. Модель вычислительной системы, принадлежащей фон 

Нейману. Понятие субъектов и объектов компьютерной системы. 

Отличие понятия «субъекта компьютерной системы» от 

«пользователя-человека». Источники информации и их свойства. 

Аналитика в глобальных сетях. Этапы проведения системных 

исследований с использованием информационных систем. Обзор 
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Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала 

поисковых систем. Профессиональный поиск, как составная часть 

работы аналитика. Способы, которыми поисковые машины 

выполняют свои функции.  
Тема 1.2. Специальные 

главы математики, 

необходимые для 

работы аналитика 

(основы комбинаторики, 

теории вероятностей и 

теории множеств). 

Категории системного 

анализа  

Связь математики и современных инструментов анализа данных. 

Особенности применения линейной алгебры в анализе данных. 

Практическое значение производной и интеграла. Алгоритм 

градиентного спуска, который лежит в основе нейронных сетей и 

градиентного бустинга. Методы линейной регрессии и 

сингулярного разложения. Связь собственных чисел с 

матричными разложениями PCA и SVD. Размерность больших 

данных и их визуализация. Теорема Байеса и другие формулы 

теории вероятностей, понятие A/B-тест, доверительный интервал 

и бутстрап. Понятие системы, характеристика основных 

определений системы, свойства и структура систем. Понятие 

системного анализа и его основные принципы. Виды категорий 

системного анализа. Основные представления системного анализа 

как методологии решения проблем. 

Тема 1.3. Основные 

механизмы поиска в 

поисковой машине. 

Подходы к определению 

достоверности 

информации 

Этапы проведения системных исследований. Три рабочие фазы 

проведении системных исследований в открытых сетях и 

общедоступных массивах информации. Декомпозиция 

поискового запроса. Дополнительный поиск и перекрестные 

проверки для подтверждения достоверности полученных данных. 

Средства контроля достоверности информации. Подготовка 

заключения аналитика для передачи информации заказчику 

поисковых работ. Дополнительные требования 

профессионального поиска в Интернете: полнота, достоверность, 

скорость. Основная задача поисковых систем. Условное 

разделение поисковых систем на два класса. Три основных и 

принципиально одинаковых функций работы поисковых 

машин. Специальная программа-робот спайдер (spider, паук) для 

построения списка слов, найденных на странице. Работа 

поисковой машины на примере. Обзор поисковых систем. 

Рекомендации по практическому нахождению информации с 

помощью поисковых систем. Дополнительные операторы, 

позволяющие получить дополнительную информацию о поиске. 

Работа с различными числовыми данными. 

Тема 1.4. Уточнение 

информации из 

различных источников, 

применение 

альтернативных 

источников 

информации 

Понятие информации. Информационный канал. Подходы к 

определению информации. Теория К. Шеннона. Основные 

аспекты теории информации. Источник информации. Первичные 

источники информации. Вторичные источники информации. 

Классификация информационных ресурсов сети Интернет. 

Структура источников деловой информации. Основные 

критериальные характеристики информационного поиска. 

Оценки результатов поиска информации. Информация из 

поискового массива. Закон целевой достаточности информации. 

Дискретные и непрерывные сообщения, передатчик, канал 

передачи, приемник, получатель. Кибернетико-семиотический 

подход к теории информации. Структурно-синтаксический, 

логико-семантический и прагматический аспекты природы 

информации. Прагматический аспект понятия «информации». 
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Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала 

Оценка достоверности информации по схеме Кента. Категории 

альтернативных источников информации. Что такое 

"альтернативные данные". Альтернативные источники 

информации как инструмент конкурентной разведки. 

РАЗДЕЛ 2. Работа с большими данными  

Тема 2.1. Работа с 

большими данными. 

Словари и 

библиометрия. Базы 

данных РИНЦ и 

наукометрия. 

Определение 

местоположений и 

параметров 

организаций и 

юридических лиц  

Понятие больших данных. Направления применения больших 

данных. История развития наукометрии. Наукометрическая база 

данных. Какие наукометрические базы данных есть в России. 

Основные наукометрические показатели. Виды научных баз 

данных. Библиометрия как научная дисциплина. Российский 

индекс научного цитирования (РИНЦ). Использование "индексов 

цитирования "для оценки результативности научной 

деятельности. Цель РИНЦ. Обзоры наукометрических 

индикаторов и ресурсов. Основные задачи, которые решает 

проект РИНЦ. Международные наукометрические базы данных. 

Что означает "геолокация". Практическое применение 

геолокации. Как работает геолокация. Геопозиция: что такое и 

как она определяется. Методы определения геопозиции. 

Тема 2.2. Сравнение 

больших массивов 

текстовых данных. 

Анализ книг и 

справочников  

Наилучшее определение категории Большие данные (Big Data). 

Большие данные и бизнес-аналитика. Методики анализа больших 

данных. Метод преобразования и сравнения текстовой 

информации. Инструменты и способы анализа текстовой 

информации. Типовая функциональная архитектура системы 

текстовой аналитики. Четыре фактора, влияющих на выбор 

системы анализа текстовой информации. 

Тема 2.3. 

Статистический анализ 

информации. 

Основные понятия 

статистики текста 

Виды научной и прикладной деятельности в области 

статистических методов анализа данных (по степени 

специфичности методов, сопряженной с погруженностью в 

конкретные проблемы). Дисперсионный анализ. Цель и сущность. 

Методы статистического анализа текста. Частотной анализ. 

Ранжирование данных. Закон Бредфорда-Ципфа. Контент-анализ. 

История появления контент-анализа. Процедура контент-анализа. 

Сбор и первичная обработка данных контент-анализа. 

Интерпретация и синтезирование результатов. Виды контент-

анализа. Назначение контент-анализа. 

Тема 2.4. Системы 

автоматизированного 

перевода. Подходы к 

мультиязыковому 

поиску 

Принцип работы современного машинного перевода. 

Автоматизированный и машинный переводы. Системы 

автоматизированного перевода. Условные категории задач 

обработки текста. Извлечение смысла. Неструктурированные 

данные. Анализ неструктурированных данных. Автоматическая 

обработка текстов (АОТ). Компьютерная лингвистика. Методы 

машинного обучения, статистического анализа. модель Маркова, 

логические модели и модификации этих методов с учетом 

специфики Больших Данных. Джорджтаунский эксперимент. 

Задачи компьютерной лингвистики. Анализ и градация мнений. 

Анализ тональности высказываний. Классификация текстов по 

темам. Генерация речи. Ведение диалога. Проверка правописания. 

Извлечение смысла из текста. Поиск ответов на 

вопросы. Классификация системы АОТ. Мультиязычные 

системы. Три способа реализации мультиязычности. 

https://www.osp.ru/os/articles/tag/extracting_meaning/
https://www.osp.ru/os/articles/tag/unstructured_data/
https://www.osp.ru/os/articles/tag/unstructured_data/
https://www.osp.ru/os/articles/tag/unstructured_data_analysis/
https://www.osp.ru/os/articles/tag/computational_linguistics/
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1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 

углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 

расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 

содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  

 Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры – на занятиях имитируется деятельность 

какой-либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут 

события, конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и 

обстановка, условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность 

(кабинет начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) – в этих 

играх отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и 

обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли 

разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются роли с 

«обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в 

процессе их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой 

театр» (метод инсценировки) – в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение 

человека в этой обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, 

понять его действия, оценить обстановку и найти правильную линию поведения. 

Основная задача метода инсценировки – научить ориентироваться в различных 

обстоятельствах, давать объективную оценку своему поведению, учитывать 

возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и деятельность, не 

прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

 Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и 

других видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. 

Этот метод отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

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

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда 

содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде 

копирования научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле 

чудес», КВН и т. д.) и в виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-

путешествия, когда надо разработать рациональный маршрут, пользуясь различными 

картами).  

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

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. 
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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 
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обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное 

количество участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, 

выделяется определенное время, в течение которого они должны подготовить 

аргументированный обдуманный ответ. Педагогический работник может устанавливать 

правила проведения группового обсуждения – задавать определенные рамки 

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

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

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

эксперты и специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных 

вопросов. Данная модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов 

даёт результаты, которые, в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

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

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. 

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

курса (обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, 

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

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

позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою 

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

Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, 

насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

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

решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 

участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

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

высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на 

практике. Является методом экспертного оценивания.  

 Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 

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

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности 

для достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для 

учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное 

предназначение метода проектов состоит в предоставлении учащимся возможности 

самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических задач или 

проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей.  

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

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует 

презентационная часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы 

журналистов. 

 Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная 

образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. 

Портфолио как подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и 

отзывов на них. 
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Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Аналитическая работа в глобальных сетях и информационных 

системах. 

Тема 1.1.: Понятие аналитической работы в глобальных сетях и информационных 

системах. Определение стартового уровня владения компетенцией. Основы поиска 

информации.  

Вопросы для самоподготовки:  

1. Дайте определение модели компьютерной системы (КС). 

2. Назовите задачи системных исследований, предназначенных для принятия 

адекватных управленческих решений. 

3. Сформулируйте сущность и принципы информационно-аналитической работы. 

4. Выделите и раскройте три рабочие фазы при проведении системных исследований 

в открытых сетях и общедоступных массивах информации. 

5. Сформулируйте важнейшие свойства субъектов и объектов, которые относятся к 

числу системообразующих компонентов компьютерной системы.  

6. Сравните поисковые системы для поиска информации в интернете. 

Тема 1.2.: Специальные главы математики, необходимые для работы аналитика 

(основы комбинаторики, теории вероятностей и теории множеств). Категории 

системного анализа  

Вопросы для самоподготовки:  

1. Расскажите об особенностях применения линейной алгебры в анализе данных. 

2. Раскройте содержание теоремы Байеса и других формул теории вероятностей. 

3. Расскажите практическое значение производной и интеграла. 

4. Опишите алгоритм градиентного спуска, который лежит в основе нейронных сетей 

и градиентного бустинга. 

5. Дайте определение системного анализа и сформулируйте его основные принципы. 

6. Назовите виды категорий системного анализа.  

Тема 1.3.: Основные механизмы поиска в поисковой машине. Подходы к 

определению достоверности информации.  

Вопросы для самоподготовки:  

1. Назовите этапы проведения системных исследований. Опишите три рабочие фазы 

проведения системных исследований в открытых сетях и общедоступных массивах 

информации.  

2. Сформулируйте основную задачу поисковых систем. Обзор поисковых систем.  

3. Покажите работу поисковой машины на примере системы. 

4. Опишите средства контроля достоверности информации. 

5. Выполните подготовку заключения аналитика для передачи информации заказчику 

поисковых работ. 

Тема 1.4.: Уточнение информации из различных источников, применение 

альтернативных источников информации.  

Вопросы для самоподготовки:  
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1. Раскройте понятие информации, информационного канала. Перечислите подходы к 

определению информации. 

2. Что такое первичные и вторичные источники информации. 

3. Назовите критерии характеристик информационного поиска. 

4. Опишите теорию К.Шеннона. 

5. Выполните оценку результатов поиска информации. 

6. Сформулируйте закон целевой достаточности информации. 

7. Что такое "альтернативные данные". Альтернативные источники информации как 

инструмент конкурентной разведки. 

 

РАЗДЕЛ 2. Работа с большими данными 

Тема 2.1.: Работа с большими данными. Словари и библиометрия. Базы данных 

РИНЦ и наукометрия. Определение местоположений и параметров организаций и 

юридических лиц.  

Вопросы для самоподготовки:  

1. Дайте определение понятия Больших данных. 

2. Проанализируйте области применения Больших данных. 

3. Расскажите историю развития наукометрии. 

4. Дайте определение библиометрии как научной дисциплины. 

5. Что является объектами изучения в библиометрических исследованиях. 

6. Перечислите наукометрические базы данных в России.  

7. Что такое Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Назовите цель и 

основные задачи, которые решает проект РИНЦ. 

8. Расскажите о геолокации и геопозиция. Покажите их соотношение друг с другом. 

Тема 2.2.: Сравнение больших массивов текстовых данных. Анализ книг и 

справочников.  

Вопросы для самоподготовки:  

1. Выполните сравнительную характеристику категорий "Большие данные и бизнес-

аналитика". 

2. Опишите Метод преобразования и сравнения текстовой информации. 

3. Назовите инструменты и способы анализа текстовой информации. 

4. Какие факторы влияют на выбор системы анализа текстовой информации. 

Тема 2.3.: Статистический анализ информации. Основные понятия статистики 

текста.  

Вопросы для самоподготовки:  

1. Дайте определение статистического анализа информации. 

2. Расскажите о видах научной и прикладной деятельности в области статистических 

методов анализа данных. 

3. Опишите методы статистического анализа текста. 

4. В чем заключается цель и сущность дисперсионного анализа 

5. Раскройте содержание понятия контент-анализа. Виды и назначение контент-

анализа. 

Тема 2.4.: Системы автоматизированного перевода. Подходы к мультиязыковому 

поиску 
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Вопросы для самоподготовки:  

1. Расскажите о развитии систем машинного перевода. Что такое Джорджтаунский 

эксперимент. 

2. В чем отличие машинного(автоматического) перевода от автоматизированного 

перевода. 

3. Назовите основные направления развития систем машинного перевода (Machine 

Translation, МТ). 

4. Раскройте содержание понятия Системы автоматизированного перевода. 

5. Расскажите о принципах безопасного внедрения мультиязычности и тонкостях 

ее настройки. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекционных и практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

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

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

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

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

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

содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по 

личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других 

условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

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

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
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преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

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

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

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

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

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

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

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

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

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

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

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

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

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

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

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

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

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

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

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

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

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

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

2. Выделите главное, составьте план;  

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

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

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

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

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

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

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

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

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. referre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  
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Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
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Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

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 по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

 титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

 все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

 приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

 единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

 все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
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 рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

 названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике. 

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации: 10-20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации: 10-20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 
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Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

 дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

 дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, 

исправленные студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

 ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

 ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
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периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение дисциплины (модуля) завершается зачетом. Подготовка к промежуточной 

аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в 

процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. Готовясь к зачету, 

студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 

упорядочивает свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он освоил в процессе 

обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

ВВЕДЕНИЕ В АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

РАЗДЕЛ 1. Аналитическая работа в глобальных сетях и информационных 

системах  

Цели занятия: 

1. Сформировать понимание реальных возможностей современных информационных 

систем и технологий для аналитической работы, управления бизнесом и обеспечения его 

безопасности; 

2. понять реальные возможности современных информационных систем и технологий 

для аналитической работы; 

3. усвоить теоретические знания об основных информационных ресурсах, методах 

поиска и поисковых механизмах, о приемах пользования ими. 

Структура лекционных занятий. 

№ п/п Содержание (кратко) 
Методы и 

средства обучения 

Тема 1.1. 

Понятие 

аналитической 

работы в 

глобальных сетях 

и 

информационных 

системах. 

Определение 

стартового 

уровня владения 

компетенцией. 

Основы поиска 

информации 

Основные понятия современных глобальных 

информационных систем. Источник информации в 

современном понимании. Модель компьютерной системы. 

Подсистемы или компоненты компьютерной системы. 

Компьютерная система и системный аналитик. Задачи 

системных исследований, предназначенных для принятия 

адекватных управленческих решений. Сущность, принципы, 

общие методы, законы информационно-аналитической 

работы. Модель вычислительной системы, принадлежащей 

фон Нейману. Понятие субъектов и объектов компьютерной 

системы. Отличие понятия «субъекта компьютерной 

системы» от «пользователя-человека». Источники 

информации и их свойства. Аналитика в глобальных сетях. 

Этапы проведения системных исследований с 

использованием информационных систем. Обзор поисковых 

систем. Профессиональный поиск, как составная часть 

работы аналитика. Способы, которыми поисковые машины 

выполняют свои функции. 

Информационная 

лекция с 

мультимедийным 

сопровождением 

Тема 1.2. 

Специальные 

главы 

математики, 

необходимые для 

работы 

аналитика 

(основы 

комбинаторики, 

теории 

Связь математики и современных инструментов анализа 

данных. Особенности применения линейной алгебры в 

анализе данных. Практическое значение производной и 

интеграла. Алгоритм градиентного спуска, который лежит в 

основе нейронных сетей и градиентного бустинга. Методы 

линейной регрессии и сингулярного разложения. Связь 

собственных чисел с матричными разложениями PCA и 

SVD. Размерность больших данных и их визуализация. 

Теорема Байеса и другие формулы теории вероятностей, 

понятие A/B-тест, доверительный интервал и бутстрап. 

Информационная 

лекция с 

мультимедийным 

сопровождением 
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№ п/п Содержание (кратко) 
Методы и 

средства обучения 

вероятностей и 

теории 

множеств). 

Категории 

системного 

анализа 

Понятие системы, характеристика основных определений 

системы, свойства и структура систем. Понятие системного 

анализа и его основные принципы. Виды категорий 

системного анализа. Основные представления системного 

анализа как методологии решения проблем. 

Тема 1.3. 

Основные 

механизмы 

поиска в 

поисковой 

машине. 

Подходы к 

определению 

достоверности 

информации 

Этапы проведения системных исследований. Три рабочие 

фазы проведении системных исследований в открытых сетях 

и общедоступных массивах информации. Декомпозиция 

поискового запроса. Дополнительный поиск и перекрестные 

проверки для подтверждения достоверности полученных 

данных. Средства контроля достоверности информации. 

Подготовка заключения аналитика для передачи 

информации заказчику поисковых работ. Дополнительные 

требования профессионального поиска в Интернете: 

полнота, достоверность, скорость. Основная задача 

поисковых систем. Условное разделение поисковых систем 

на два класса. Три основных и принципиально одинаковых 

функций работы поисковых машин. Специальная 

программа-робот спайдер (spider, паук) для построения 

списка слов, найденных на странице. Работа поисковой 

машины на примере. Обзор поисковых систем. 

Рекомендации по практическому нахождению информации с 

помощью поисковых систем. Дополнительные операторы, 

позволяющие получить дополнительную информацию о 

поиске. Работа с различными числовыми данными. 

Информационная 

лекция с 

мультимедийным 

сопровождением 

Тема 1.4. 

Уточнение 

информации из 

различных 

источников, 

применение 

альтернативных 

источников 

информации 

Понятие информации. Информационный канал. Подходы к 

определению информации. Теория К. Шеннона. Основные 

аспекты теории информации. Источник информации. 

Первичные источники информации. Вторичные источники 

информации. Классификация информационных ресурсов 

сети Интернет. Структура источников деловой информации. 

Основные критериальные характеристики информационного 

поиска. Оценки результатов поиска информации. 

Информация из поискового массива. Закон целевой 

достаточности информации. Дискретные и непрерывные 

сообщения, передатчик, канал передачи, приемник, 

получатель. Кибернетико-семиотический подход к теории 

информации. Структурно-синтаксический, логико-

семантический и прагматический аспекты природы 

информации. Прагматический аспект понятия 

«информации». Оценка достоверности информации по схеме 

Кента. Категории альтернативных источников 

информации. Что такое "альтернативные данные". 

Альтернативные источники информации как инструмент 

конкурентной разведки. 

Информационная 

лекция с 

мультимедийным 

сопровождением 

 

РАЗДЕЛ 2. Работа с большими данными  

Цели занятия: 

1. Сформировать понимание реальных возможностей современных 

информационных систем и технологий для аналитической работы, управления бизнесом и 

обеспечения его безопасности; 
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2. понять реальные возможности современных информационных систем и 

технологий для аналитической работы; 

3. усвоить теоретические знания об основных информационных ресурсах, методах 

поиска и поисковых механизмах, о приемах пользования ими. 

Структура лекционных занятий. 

№ п/п Содержание (кратко) 
Методы и 

средства обучения 

Тема 2.1. Работа с 

большими данными. 

Словари и 

библиометрия. Базы 

данных РИНЦ и 

наукометрия. 

Определение 

местоположений и 

параметров 

организаций и 

юридических лиц  

Понятие больших данных. Направления применения 

больших данных. История развития наукометрии. 

Наукометрическая база данных. Какие наукометрические 

базы данных есть в России. Основные наукометрические 

показатели. Виды научных баз данных. Библиометрия 

как научная дисциплина. Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ). Использование "индексов 

цитирования "для оценки результативности научной 

деятельности. Цель РИНЦ. Обзоры наукометрических 

индикаторов и ресурсов. Основные задачи, которые 

решает проект РИНЦ. Международные 

наукометрические базы данных. Что означает 

"геолокация". Практическое применение геолокации. 

Как работает геолокация. Геопозиция: что такое и как 

она определяется. Методы определения геопозиции. 

Информационная 

лекция с 

мультимедийным 

сопровождением 

Тема 2.2. Сравнение 

больших массивов 

текстовых данных. 

Анализ книг и 

справочников  

Наилучшее определение категории Большие данные (Big 

Data). Большие данные и бизнес-аналитика. Методики 

анализа больших данных. Метод преобразования и 

сравнения текстовой информации. Инструменты и 

способы анализа текстовой информации. Типовая 

функциональная архитектура системы текстовой 

аналитики. Четыре фактора, влияющих на выбор 

системы анализа текстовой информации. 

Информационная 

лекция с 

мультимедийным 

сопровождением 

Тема 2.3. 

Статистический 

анализ информации. 

Основные понятия 

статистики текста 

Виды научной и прикладной деятельности в области 

статистических методов анализа данных (по степени 

специфичности методов, сопряженной с погруженностью 

в конкретные проблемы). Дисперсионный анализ. Цель и 

сущность. Методы статистического анализа текста. 

Частотной анализ. Ранжирование данных. Закон 

Бредфорда-Ципфа. Контент-анализ. История появления 

контент-анализа. Процедура контент-анализа. Сбор и 

первичная обработка данных контент-анализа. 

Интерпретация и синтезирование результатов. Виды 

контент-анализа. Назначение контент-анализа. 

Информационная 

лекция с 

мультимедийным 

сопровождением 

Тема 2.4. Системы 

автоматизированного 

перевода. Подходы к 

мультиязыковому 

поиску 

Принцип работы современного машинного перевода. 

Автоматизированный и машинный переводы. Системы 

автоматизированного перевода. Условные категории 

задач обработки текста. Извлечение смысла. 

Неструктурированные данные. Анализ 

неструктурированных данных. Автоматическая 

обработка текстов (АОТ). Компьютерная лингвистика. 

Методы машинного обучения, статистического анализа. 

модель Маркова, логические модели и модификации этих 

методов с учетом специфики Больших Данных. 

Джорджтаунский эксперимент. Задачи компьютерной 

лингвистики. Анализ и градация мнений. Анализ 

тональности высказываний. Классификация текстов по 

темам. Генерация речи. Ведение диалога. Проверка 

правописания. Извлечение смысла из текста. Поиск 

Информационная 

лекция с 

мультимедийным 

сопровождением 

https://www.osp.ru/os/articles/tag/extracting_meaning/
https://www.osp.ru/os/articles/tag/unstructured_data/
https://www.osp.ru/os/articles/tag/unstructured_data_analysis/
https://www.osp.ru/os/articles/tag/unstructured_data_analysis/
https://www.osp.ru/os/articles/tag/computational_linguistics/
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№ п/п Содержание (кратко) 
Методы и 

средства обучения 

ответов на вопросы. Классификация системы АОТ. 

Мультиязычные системы. Три способа реализации 

мультиязычности. 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических занятий по дисциплине 

(модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

ВВЕДЕНИЕ В АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

РАЗДЕЛ 1. Аналитическая работа в глобальных сетях и информационных 

системах  

Цели занятия.  

1. научить анализировать информацию, грамотно составлять поисковые запросы, 

снижать круг поиска до приемлемых величин, а также убеждаться в достоверности 

информации; 

2. формировать представления о приемах, поисковых сайтах и программах для 

специализированного поиска информации; 

3. обучить навыкам работы с наиболее интересными системами веб-аналитики. 

Структура практических занятий. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) 

Методы и средства 

обучения 

1. Примерный перечень вопросов: 

 Дайте определение модели компьютерной системы (КС). 

 Назовите задачи системных исследований, предназначенных для 

принятия адекватных управленческих решений. 

 Сформулируйте сущность и принципы информационно-

аналитической работы. 

 Выделите и раскройте три рабочие фазы при проведении 

системных исследований в открытых сетях и общедоступных массивах 

информации. 

 Сформулируйте важнейшие свойства субъектов и объектов, 

которые относятся к числу системообразующих компонентов 

компьютерной системы.  

 Сравните поисковые системы для поиска информации в интернете. 

Дискуссия 

2. Примерный перечень вопросов: 

 Расскажите об особенностях применения линейной алгебры в 

анализе данных. 

 Раскройте содержание теоремы Байеса и других формул теории 

вероятностей. 

 Расскажите практическое значение производной и интеграла. 

 Опишите алгоритм градиентного спуска, который лежит в основе 

нейронных сетей и градиентного бустинга. 

 Дайте определение системного анализа и сформулируйте его 

основные принципы. 

 Назовите виды категорий системного анализа.  

Дискуссия 

3. Примерный перечень вопросов: 

 Назовите этапы проведения системных исследований. Опишите 

три рабочие фазы проведения системных исследований в открытых 

Дискуссия 
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№ 

п/п 
Содержание (кратко) 

Методы и средства 

обучения 

сетях и общедоступных массивах информации.  

 Сформулируйте основную задачу поисковых систем. Обзор 

поисковых систем.  

 Покажите работу поисковой машины на примере системы. 

 Опишите средства контроля достоверности информации. 

 Выполните подготовку заключения аналитика для передачи 

информации заказчику поисковых работ. 

4. Примерный перечень вопросов: 

 Раскройте понятие информации, информационного канала. 

Перечислите подходы к определению информации. 

 Что такое первичные и вторичные источники информации. 

 Назовите критерии характеристик информационного поиска. 

 Опишите теорию К.Шеннона. 

 Выполните оценку результатов поиска информации. 

 Сформулируйте закон целевой достаточности информации. 

 Что такое "альтернативные данные". Альтернативные источники 

информации как инструмент конкурентной разведки. 

Дискуссия 

 

РАЗДЕЛ 2. Работа с большими данными 

Цели занятия.  

1. научить анализировать информацию, грамотно составлять поисковые запросы, 

снижать круг поиска до приемлемых величин, а также убеждаться в достоверности 

информации; 

2. формировать представления о приемах, поисковых сайтах и программах для 

специализированного поиска информации; 

3. обучить навыкам работы с наиболее интересными системами веб-аналитики. 

Структура практических занятий. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) 

Методы и средства 

обучения 

1. Примерный перечень вопросов: 

 Дайте определение понятия Больших данных. 

 Проанализируйте области применения Больших данных. 

 Расскажите историю развития наукометрии. 

 Дайте определение библиометриикак научной дисциплины. 

 Что является объектами изучения в библиометрических 

исследованиях. 

 Перечислите наукометрические базы данных в России.  

 Что такое Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

Назовите цель и основные задачи, которые решает проект РИНЦ. 

 Расскажите о геолокации и геопозиции. Покажите их соотношение 

друг с другом. 

Дискуссия 

2. Примерный перечень вопросов: 

 Выполните сравнительную характеристику категорий "Большие 

данные и бизнес-аналитика". 

 Опишите Метод преобразования и сравнения текстовой 

информации. 

 Назовите инструменты и способы анализа текстовой информации. 

 Какие факторы влияют на выбор системы анализа текстовой 

информации. 

Дискуссия 
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№ 

п/п 
Содержание (кратко) 

Методы и средства 

обучения 

3. Примерный перечень вопросов: 

 Дайте определение статистического анализа информации. 

 Расскажите о видах научной и прикладной деятельности в области 

статистических методов анализа данных. 

 Опишите методы статистического анализа текста. 

 В чем заключается цель и сущность дисперсионного анализа 

 Раскройте содержание понятия контент-анализа. Виды и 

назначение контент-анализа. 

Дискуссия 

4. Примерный перечень вопросов: 

 Расскажите о развитии систем машинного перевода. Что такое 

Джорджтаунский эксперимент. 

 В чем отличие машинного(автоматического) перевода от 

автоматизированного перевода. 

 Назовите основные направления развития систем машинного 

перевода (Machine Translation, МТ). 

 Раскройте содержание понятия Системы автоматизированного 

перевода. 

 Расскажите о принципах безопасного внедрения мультиязычности 

и тонкостях ее настройки. 

Дискуссия 
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Приложение № 3 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

РАЗДЕЛ 1. Аналитическая работа в глобальных сетях и информационных системах. 

 

Тема 1.1. Понятие аналитической работы в глобальных сетях и информационных 

системах. Определение стартового уровня владения компетенцией. Основы поиска 

информации. 

 
Схема. Процесс моделирования системы. 

 
Рис. Система - иерархия подсистем 
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Тема 1.2. Специальные главы математики, необходимые для работы аналитика 

(основы комбинаторики, теории вероятностей и теории множеств). Категории 

системного анализа. 

 
Схема. Основные методы системного анализа. 

 

Тема 1.3. Основные механизмы поиска в поисковой машине. Подходы к 

определению достоверности информации. 

 
Рис. Для каждого типа информации следует выбирать соответствующий инструмент поиска. 
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Рис. Роботы-пауки просматривают информационное наполнение Web-страниц и создают 

индексированную базу поиска по ключевым словам, а затем по запросу пользователя выдают 

ранжированный по релевантности список сайтов. 

 

Тема 1.4. Уточнение информации из различных источников, применение 

альтернативных источников информации. 

 
Рис. Виды информации 
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Рис. Теория информации 

 

 
Рис. Источники информации для конкурентной разведки. 
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РАЗДЕЛ 2. Работа с большими данными. 

 

Тема 2.1. Работа с большими данными. Словари и библиометрия. Базы данных 

РИНЦ и наукометрия. Определение местоположений и параметров организаций и 

юридических лиц. 

 

 
Рис. Российский индекс научного цитирования 

 

 
Рис. 3. Инструкция для регистрации в системе РИНЦ 
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Тема 2.2. Сравнение больших массивов текстовых данных. Анализ книг и 

справочников. 

 
 

 
Схема. Обработка информации 

 

 
Рис. Типовая функциональная архитектура системы текстовой аналитики 
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Тема 2.3. Статистический анализ информации. Основные понятия статистики 

текста. 

 
Рис. Статистические методы анализа данных. 

 

 
Рис. Методы анализа текстов 
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Тема 2.4.: Системы автоматизированного перевода. Подходы к мультиязыковому 

поиску 

 
Рис. Понятие автоматизированного перевода. 

 
Рис. История и опыт использования машинного перевода 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  

 

1.1. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 
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предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 

истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой 

дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, 

планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная 

очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему 

дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает 

интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, 

чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 
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используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников 

- 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 
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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. Личность. Хобби. Увлечения. 

Тема 1.1. Личные окончания глаголов первой и третьей группы: общая парадигма 

// Текст «Nous sommes jeudi. Il est neuf heures». 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Quel est votre nom et votre prénom? 

2. Qui êtes-vous? Êtes-vous Russe? 

3. Votre famille, est-elle grande ? 

4. Vos parents, où travaillent-ils ? 

5. Comment est votre ami (votre amie) ? Est-il(elle) gai(e), gentil(le), intelligent(e), 

spirituel(le)? 

 

Тема 1.2. Определенный артикль: случаи употребления // Текст «Alain Dupont». 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Quelle langue parlez-vous ? 

2. Lisez-vous (écrivez-vous) en français (en anglais, en allemand, en chinois)? 

3. Qu’est-ce que vous étudiez? 

4. Vous êtes étudiant de quelle année? 

5. À quelle faculté faites-vous vos études? 

 

Тема 1.3. Притяжательные прилагательные: общая парадигма. Указательные 

прилагательные: общая парадигма. // Рассказ про себя, про хобби и увлечения.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Que faites-vous le soir ? 

2. Êtes-vous fatigué le soir ? 

3. Que faites-vous dans la vie? 

4. Est-ce que vous faites vos études à l’université et vous travaillez aussi? 

 

РАЗДЕЛ 2. Описание комнаты / учебной аудитории. 

Тема 2.1. Неопределенный артикль: общая парадигма. // Текст «Jacques Leblanc».. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Où habitez-vous dans un appartement ou dans une maison?  

2. Où aimeriez-vous vivre dans un appartement ou dans une maison? Pourquoi? 

3. Connaissez-vous vos voisins?  

 

Тема 2.2. Безличный оборот «il y a». // Описание своей комнаты. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Décrivez votre chambre. 

2. Décrivez votre cuisine. 
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Тема 2.3. Наречия en, у. Вопросительные наречия quand, comment. Порядок слов в 

предложениях, начинающихся с вопросительных наречий quand и comment..  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Combien d’étages y a-t-il dans votre maison ? 

2. Comment est votre appartement ? 

3. Combien de pièces y a-t-il dans votre appartement? 

 

РАЗДЕЛ 3. Рабочий день. Расписание дня и недели. 

Тема 3.1. Порядок слов в вопросительном предложении, начинающемся с наречия 

combien. // Текст «Trois étudiants, trois grands amis».. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. À quelle heure déjeunez-vous ? 

2. À quelle heure partez-vous ? 

3. A quelle heure commencent vos cours ? 

4. A quelle heure finissent-ils ? 

5. Combien de cours avez-vous chaque jour ? 

 

Тема 3.2. Местоимение cela . Опущение неопределенного артикля после отрицания. 

Неупотребление артикля после количественных наречий. // Описание фотографий, на которых 

изображена группа людей. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Que prenez-vous pour aller à l’université ? 

2. À quelle heure revenez-vous de l’université ? 

3. Que faites-vous après les cours? 

4. Aimez-vous la musique, le tennis, le patinage artistique? 

 

РАЗДЕЛ 4. Выходные дни. Каникулы 

Тема 4.1. Дни недели. Использование артиклей и указательных прилагательных с днями 

недели. // Текст «Robert Boissy». 

Вопросы для самоподготовки: 

1.   Quelles langues étrangères apprenez-vous? 

2. En quelle langue écrivez-vous\lisez-vous? 

3. Aimez-vous le français? 

4. Quel jour de la semaine apprends-tu le français ? 

 

Тема 4.2. Местоимение en. Количественные числительные. // Описание одного из дней 

рождений. 

Вопросы для самоподготовки: 

1.   Aimez-vous allez à la campagne? 

2. Comment est votre maison de campagne? 

3. Que faites-vous à la campagne? 

4. Allez-vous à la mer en été? 

5. Quel est votre passé-temps préféré au  bord de la mer? 

 

РАЗДЕЛ 5. Образование: обучение в университете. 
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Тема 5.1. Артикль и предлоги перед существительными, обозначающими названия 

месяцев и времен года. Употребление числительных в датах. Обозначение года. // Текст «Le 

14 juillet». 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Quels sont les mois de l’année? 

2. Quel est votre mois péréféré? Pourquoi? 

3. Quelle est votre saison péréférée? 

 

Тема 5.2. Причастие прошедшего времени. // Текст «De la maternelle à l'université». 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Les écoles non mixtes sont-elles meilleures que les écoles mixtes? Justifiez votre réponse. 

2. Décrivez la méthode d'enseignement Montessori. Quelle est votre opinion sur ce style 

d'enseignement? 

РАЗДЕЛ 6. Высшее образование во Франции. 

Тема 6.1. Время Passé composé. // Текст «Une année scolaire en classe de 4-e». 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Les écoles devraient-elles consacrer plus de temps à enseigner les compétences dont 

les gens ont besoin pour trouver un emploi?  

2. Pensez-vous que l'université devrait être gratuite pour tous? 

 

Тема 6.2. Futur immediate. Passé immédiat. // Рассказ о своих ближайших планах по 

поводу обучения. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Comment trouver un bon emploi après l'université?  

2. L'enseignement privé doit-il exister? 

 

РАЗДЕЛ 7. Где я живу. 

Тема 7.1. Место наречия при глаголе в форме сложного времени. // Текст «Meubles à 

credit» 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Quelle est votre ville natale? 

2. Pourquoi cet endroit est-il célèbre ? 

3. Quel est votre endroit préféré dans votre ville ou village ? Pourquoi l'aimez-vous? 

 

Тема 7.2. Время Imparfait. Рассказ про родной город.. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Quelle est votre attitude envers votre ville ou village?  

2. Allez-vous rester dans votre ville ou village après avoir obtenu votre diplôme 

universitaire ou déménager ailleurs? Pourquoi? 

3. Quelles attractions recommandez-vous de visiter dans votre ville? 

 

РАЗДЕЛ 8. Путешествия. 

Тема 8.1. Местоименные глаголы.  Особенности правописания глаголов первой группы. 

// Текст «Une promenade à travers Paris». 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Quelle est la différence entre un touriste et un voyageur? 

2. Préférez-vous voyager seul ou accompagné? 

3. Pourquoi est-il important de voyager? 

 

Тема 8.2. Сравнение времен Imparfait и Passé composé. // Текст «Beaubourg». Текст «La 

Tour Eiffel ».. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Quels sont les conseils de voyage pour les visiteurs de votre pays? 

2. Voyager élargit-il nos horizons? 

 

1.2. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Личность. Хобби. Увлечения. 

Тема 1.1. Личные окончания глаголов первой и третьей группы: общая парадигма 

// Текст «Nous sommes jeudi. Il est neuf heures». 

 

Личные окончания глаголов I группы:  

Единственное число: -e, -es, -e. Множественное число: -ons, -ez, -ent.  

 

Личные окончания глаголов III группы:  

Единственное число: -s, -s, -t. Множественное число: -ons, -ez, -ent.  

Примечание. Несколько глаголов на -oir в 1-м и 2-м лице единственного числа имеют 

окончание -х:  

je peux je veux tu peux tu veux 

 

Тема 1.2. Определенный артикль: случаи употребления // Текст «Alain Dupont». 

Определенный артикль  

Определенный артикль имеет в единственном числе в мужском ро-де форму le, в 

женском роде форму 1а и во множественном числе для обоих родов форму les.  

Перед словами, начинающимися с гласного или h немого, артикли le и 1а теряют 

гласный и образуют усеченный артикль Г:  

l'élève m, l'heure f. 

Определенный артикль выделяет предмет (или группу предметов) со всеми признаками 

или во всем его объеме. Он указывает, что данный предмет по условиям обстановки или 

контекста связывается говорящим о нем с одним определенным предметом (или одной 

определенной груп-пой предметов).  

Определенный артикль употребляется:  

1. Для обозначения предмета, единственного в своем роде: земля, луна и т.д.:  

la terre (земля), la lune (луна)  

2. Для обозначения предмета, единственного в данной обстановке:  

Fermez la porte.  

Ouvrez la fenêtre.  

Je cherche le directeur.  
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3. Для обозначения предмета (или лица), который стал определен-ным, потому что о 

нем уже упоминалось:  

Une femme traverse la rue. La femme est jeune et belle.  

4. Для обозначения понятия во всем объеме, в самом общем смысле:  

J'aime les livres.  

Les jeunes filles aiment bavarder.  

5. Для обозначения всего класса предметов:  

La chaise a quatre pieds.  

La rose est une fleur.  

6. В значении указательного и притяжательного детерминатива:  

J'ai mal à la tête (la заменяет ma).  

7. Если при существительном имеется определение, которое указы-вает на данный 

предмет как именно на тот, о котором идет речь:  

Prenez le journal qui est sur la table. 

 

Тема 1.3. Притяжательные прилагательные: общая парадигма. Указательные 

прилагательные: общая парадигма. // Рассказ про себя, про хобби и увлечения.  

Притяжательные прилагательные  

Притяжательные прилагательные являются служебными словами, которые, подобно 

артиклю, определяют род и число существительного. 

Помимо этого, притяжательные прилагательные указывают на принадлежность 1, 2 и 3-

му лицу единственного и множественного числа.  

 

 

РАЗДЕЛ 2. Описание комнаты / учебной аудитории. 

Тема 2.1. Неопределенный артикль: общая парадигма. // Текст «Jacques Leblanc». 

Неопределенный артикль  

Неопределенный артикль имеет следующие формы:  

un — для мужского рода единственного числа; une — для женского рода 

единственного числа; des — для множественного числа обоих родов.  

Единственное число  Множественное  

число 

Муж. род  Жен. 

род  

Муж. род  Жен. 

род  

1

1-е л.  

шоп  m а  mes  

2

2-е л.  

ton  ta  tes  

3

3 -е л.  

son  sa  ses  

1

1-е л.  

notre nos  

2

2-е л.  

votre vos  

3

3 -е л.  

leur leurs  
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Неопределенный артикль единственного числа восходит к латин-скому числительному 

'один', которое, помимо значения единичности, имело значение 'один из многих'. Это значение 

сохраняется в неопреде-ленном артикле и в настоящее время.  

Неопределенный артикль употребляется:  

1. Для выражения единичности. (В данном случае неопределенный артикль 

единственного числа имеет значение числительного 'один'):  

Il a une soeur et deux frères. У него одна сестра и два брата.  

2. При отнесении предмета к классу однородных предметов:  

C'est une table.  

3. Для обозначения предмета как одного из многих однородных предметов:  

Prenez un taxi.  

4. Для обозначения неопределенного множества предметов:  

J'achète des fleurs.  

Sur la table il y a des livres et des cahiers.  

5. При введении в речь премета, нового для данной обстановки:  

Des jeunes filles traversent la place.  

Pierre parle à une femme. 

 

Тема 2.2. Безличный оборот «il y a». // Описание своей комнаты. 

Безличный оборот il y a  

Оборот il y a состоит из личного местоимения il, глагола avoir в 3-м лице единственного 

числа и служебного наречия у.  

Безличный оборот il у а служит для указания на наличие одного или нескольких 

предметов:  

Sur la table il y a un cahier.  

Sur la table il y a des cahiers.  

На русский язык оборот il y a может переводиться, в зависимости от смысла предложения, 

словами: 'есть', 'находится', 'имеется', 'стоит', 'лежит' и т.д., или, так же как и глагол-связка  

être, он может при переводе опускаться:  

Qu у a-t-il sur ce livre? Что лежит на этой книге?  

Sur ce livre il у a un stylo. На этой книге (лежит) ручка.  

 

! Безличный оборот il у а может стоять в начале предложения или после обостоятельства 

места:  

Il у a des livres sur cette étagère. Sur cette étagère il y a des livres.  

 

В вопросительной форме оборот il у а стоит обычно в начале пред-ложения:  

Y a-t-il des livres sur cette étagère?  

 

 После оборота il y a перед именем существительным обычно употре-бляется 

неопределенный артикль:  

Sur la table il у a un cahier. Sur cette place il y a des magasins.  

В отрицательной форме неопределенный артикль опускается и пе-ред именем 

существительным ставится предлог de:  

Sur la table il n'y a pas de cahier. Sur cette place il n'y a pas de magasins. 
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Тема 2.3. Наречия en, у. Вопросительные наречия quand, comment. Порядок слов в 

предложениях, начинающихся с вопросительных наречий quand и comment..  

Наречия en, у  

! Наречия en (оттуда) и у (туда, тут, там) употребляются в значении об-стоятельства, 

обозначая местонахождение и направление:  

Ils у vont. Nous en venons. ! Наречия en и y являются служебными безударными формами, 

кото-рые самостоятельно не употребляется, а встречаются только в сочетании с глаголами.  

 

En заменяет в предложении обстоятельство места, вводимое пред-логом de:  

Vous venez de l'Université? — Oui, У en viens (en = de l'Université). 

 

Y заменяет обстоятельство места, вводимое предлогами à, dans, sur, sous:  

Ton stylo est sur la table. — Non, il n'y est pas  

(y = sur la table). Allez-vous chaque jour à l'Université? — Oui, У y vais chaque jour (y = à 

l'Université).  

! Наречия en и y стоят всегда перед глаголом, и только в утвердитель-ной форме 

повелительного наклонения они ставятся после глагола:  

Elle en revient demain. Y allez-vous souvent? Je n y 

vais pas souvent.  

N'y allez pas! но: Allez-y vite!  

N ' y entrez pas ! Entrez-y !  

N'en reviens pas trop vite! Reviens-en vite!  

Примечание. В утвердительной форме во 2-ом лице единственного числа повели-тельного 

наклонения глаголы 1-ой группы и глагол aller пишутся с s на конце перед en и у: N'y va pas! 

но: Vas-y!  

N'y regarde pas! Regardes-y!  

N'en rentre pas tard! Rentrez-en vite!  

! Если en и y заменяют обстоятельство, относящееся к инфинитиву, они ставятся перед 

инфинитивом:  

Quand pensez-vous aller à la campagne1? — Nous pensons y aller après-demain (y aller = aller à 

la campagne). 

Вопросительные наречия quand, comment  

Наречие quand служит вопросом к обстоятельству времени:  

Quand revenez-vous de l'usine? — Je reviens de l'usine à six heures. Наречие comment служит 

вопросом:  

1. К обстоятельству образа действия (как, каким образом):  

Comment prononce-t-il ces sons? — Il prononce bien ces sons. Как он произносит эти звуки?  

2. К именной части сложного сказуемого, выраженной прилагатель-ным (каков, какова, 

каковы):  

Comment est votre chambre? — Ma chambre est grande et claire. Какая y вас (ваша) комната? 
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Порядок слов в предложениях, начинающихся с вопросительных на-речий quand и comment, 

тот же, что и в предложениях, начинающихся с вопросительного наречия où:  

1.Простая инверсия при подлежащем-местоимении:  

Quand vient-il?  

Comment travaillez-vous?  

2. Оба вида инверсии (простая и сложная) при подлежащем-суще-ствительном:  

а) простая инверсия:  

Quand arrive votre ami?  

Comment écrit cet élève?  

б) с л о ж h a я инверсия:  

Quand votre ami arrive-t-il?  

Comment cet élève écrit-il?  

Сложная инверсия при подлежащем-существительном обязательна, если в предложении 

имеется прямое дополнение, выраженное существи-тельным, или обстоятельственные слова:  

Quand votre ami arrive-t-il de Pétersbourg?  

Comment cet élève écrit-il ses dictées?  

3. Если подлежащее выражено местоимением 1-го лица единствен-ного числа, вопрос 

строится с помощью оборота est-ce que:  

Comment est-ce que je prononce ce mot? 

РАЗДЕЛ 3. Рабочий день. Расписание дня и недели. 

Тема 3.1. Порядок слов в вопросительном предложении, начинающемся с наречия 

combien. // Текст «Trois étudiants, trois grands amis».. 

 

В вопросительном предложении, вводимом наречием combien, порядок слов может быть как 

прямым, так и обратным.  

1. Если наречие combien является определением подлежащего, в вопросительных 

предложениях сохраняется прямой порядок слов:  

Combien de femmes travaillent dans notre usine?  

2. Если combien является определением дополнения, инверсия обязательна:  

Combien de tiroirs y a-t-il dans votre bureau?  

Combien de frères Claire a-t-elle? 

Тема 3.2. Местоимение cela. Опущение неопределенного артикля после отрицания. 

Неупотребление артикля после количественных наречий. // Описание фотографий, на которых 

изображена группа людей. 

 

Местоимение cela  

Местоимение среднего рода cela 'это' может выступать в предложе-нии в роли 

подлежащего и прямого и косвенного дополнения:  

Cela ne les intéresse pas.  

Je vois cela.  
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Nous parlons de cela. 

 

Опущение неопределенного артикля после отрицания  

Перед существительным, являющимся прямым дополнением глагола в отрицательной 

форме, неопределенный артикль единственного и множественного числа опускается, а вместо 

него употребляется предлог de. 

 

J'ai un frère, mais je n'ai pas de soeur.  

Il ne fait pas de fautes dans ses dictées.  

Определенный артикль перед прямым дополнением глагола, сто-щего в отрицательной 

форме, сохраняется:  

Je n'aime pas les livres de cet écrivain. 

 

Неупотребление артикля после количественных наречий 

После количественных наречий combien, beaucoup, peu, assez, trop употребляется 

предлог de, при этом перед именем существительным артикль опускается:  

Combien de livres français avez-vous?  

J'ai beaucoup de livres français. 

 

РАЗДЕЛ 4. Выходные дни. Каникулы 

Тема 4.1. Дни недели. Использование артиклей и указательных прилагательных с 

днями недели. // Текст «Robert Boissy». 

 

Использование артиклей и указательных прилагательных с днями недели 

 

Все имена существительные, обозначающие дни недели, — мужского рода.  

! Употребленные без артикля, например, dimanche, lundi, они означают: 1) 'воскресенье', 

'понедельник'; 2) 'в воскресенье', 'в понедельник'  

Dimanche est un jour de repos. Воскресенье — день отдыха (выходной день).  

Dimanche nous allons souvent au théâtre. В воскресенье мы часто ходим в театр.  

! Определенный артикль указывает на повторность действия. Напри-мер, le mardi 'по 

вторникам', 'каждый вторник':  

Le mardi nos cours commencent à une heure. По вторникам наши занятия начинаются 

в час.  

! Неопределенный артикль указывает на действие случайное, единич-ное. Например, un 

mardi 'однажды, как-то во вторник':  

! Когда перед названием дня недели стоит указательное прилагатель-ное, например, ce 

jeudi, оно означает: 'в этот четверг':  

Ce jeudi nous n'écrivons В этот четверг мы не  

pas de dictée. пишем диктанта. 
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Тема 4.2. Местоимение en. Количественные числительные. // Описание одного из дней 

рождений. 

Местоимение en  

Местоимение en может употребляться в роли прямого дополнения.  

1. En заменяет прямое дополнение, выраженное существительным с неопределенным 

артиклем в утвердительном предложении и суще-ствительным с предлогом de в 

отрицательном предложении. В утверди-тельном предложении неопределенный артикль un 

(une) повторяется:  

As-tu un frère?  

Oui, j'ai un frère. | Oui, j'en  ai un. 

 Non, je n'ai pas de frère. Non, je n'en ai pas.  

 

Avez-vous une montre?  

Oui, j'ai une montre.  

Oui, j'en ai une.  

Non, je n'ai pas de montre. Non, je n'en ai pas.  

 

Faites-vous des progrès?  

Oui, je fais des progrès.  

Oui, j'en fais.  

Non, je ne fais pas de progrès.  

Non, je n'en fais pas.  

 

2. En заменяет прямое дополнение, выраженное существительным, которому 

предшествует слово, обозначающее количество (существительное, наречие, числительное), 

причем слова, обозначающие количество, повторяются:  

As-tu beaucoup d'amis?  

Oui, j'ai beaucoup d'amis.  

Oui, j'en ai beaucoup 

Non, je n'ai pas beaucoup d'amis. (J'ai peu d'amis.)  

Non, je n'en ai pas beaucoup.( j'en ai peu.)  

Местоимение en стоит всегда перед глаголом, и только в утвердительной форме 

повелительного наклонения оно ставится после глагола:  

J'achète des pommes.  

j'en achète.  

En achetez-vous?  

Combien en achetez-vous?  

N 'en achetez pas!  

но: Achetez-en!  

 

Примечание. В утвердительной форме повелительного наклонения во 2-м лице 

единственного числа глаголы 1-й группы пишутся с s на конце, когда за ними следует ме-

стоимение en:  
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N'en achète pas! но: Achètes-en! 

Если местоимение en заменяет дополнение, относящееся к инфинитиву, оно ставится 

перед инфинитивом:  

Combien de chaises faut-il apporter? — Il faut en apporter trois, (en apporter trois = apporter 

trois chaises) 

РАЗДЕЛ 5. Образование: обучение в университете. 

Тема 5.1. Артикль и предлоги перед существительными, обозначающими названия 

месяцев и времен года. Употребление числительных в датах. Обозначение года. // Текст «Le 

14 juillet». 

 

Артикль и предлоги перед существительными, обозначающими названия месяцев и 

времен года 

1. Все существительные, обозначающие названия месяцев, — мужского рода. Они 

употребляются обычно без артикля. 

 

Les mois de l'année  

janvier январь  

février февраль  

mars [mars] март  

avril апрель  

mai май  

juin июнь 

juillet июль 

août [ut]  [u] август 

octobre октябрь  

novembre ноябрь  

décembre декабрь  

 

Обратите внимание на употребление предлогов с суще-ствительными названиями 

месяцев:  

en novembre = au mois de novembre в ноябре (в ноябре месяце)  

En quel mois sommes-nous? Какой y нас месяц?  

— Nous sommes en novembre — Сейчас ноябрь (месяц). (au mois de novembre).  

2. Все существительные, обозначающие названия вре-мен года, — мужского рода.  

Les saisons: l'hiver зима  

le printemps весна  

l'été лето  

l'automne [lo:-ton] осень  

Обратите внимание на употребление предлогов перед названиями времен года:  

en hiver; en été; en automne; au printemps.  

En quelle saison sommes-nous? Какое сейчас время года?  

— Nous sommes en automne. — Сейчас осень. 

 

Тема 5.2. Причастие прошедшего времени. // Текст «De la maternelle à l'université». 

 

Причастие прошедшего времени  

 

Причастие прошедшего времени (Participe passé) употребляется как самостоятельно 

(обычно совпадает с русским страдательным причастием), так и для образования сложных 

времен. 

 

Образование 

В зависимости от группы глагола: 

 

1 гр. глаголов: основа + é ( parler → parlé) 

 

2 гр. глаголов: основа + i (finir → fini) 
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3 гр. — единого правила образования причастий не существует. Причастие необходимо 

посмотреть в грамматическом справочнике или конжугаторе. 

 

Participe passé глаголов 3 группы: 

Причастия от наиболее употребляющихся неправильных глаголов французского языка: 

 

aller — allé 

apercevoir — aperçu 

apparaître — apparu 

apprendre — appris 

avoir — eu 

boire — bu 

comprendre — compris 

conduire — conduit 

connaître — connu 

construire — construit 

croire — cru 

cuire — cuit 

devoir — dû 

faire — fait 

falloir — fallu 

dire — dit 

écrire — écrit 

être — été 

lire — lu 

mettre — mis 

mourir — mort 

naître — né 

partir — parti 

pouvoir — pu 

prendre — pris 

produire — produit 

recevoir — reçu 

répondre — répondu 

rire — ri 

savoir — su 

sortir — sorti 

sourire — souri 

suivre — suivi 

tenir — tenu 

traduire — traduit 

valoir — valu 

venir — venu 

vivre — vécu 

voir — vu 
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vouloir — voulu 

 

РАЗДЕЛ 6. Высшее образование во Франции. 

Тема 6.1. Время Passé composé. // Текст «Une année scolaire en classe de 4-e». 

Passé composé. Прошедшее сложное  

Французская глагольная система отличается богатством форм, по-зволяющих особенно 

точно обозначить время глагольного действия. Особенно широко представлены формы 

прошедшего времени.  

Indicatif имеет пять прошедших времен — два простых и три слож-ных, т.е. 

образованных при помощи вспомогательных глаголов avoir и être. Одним из сложных времен 

(как на это указывает его название) яв-ляется passé composé.  

Passé composé выражает действие законченное, имевшее место в прошлом, но 

связанное с настоящим: действие, предшествующее дей-ствию в настоящем.  

Passé composé употребляется в живой речи, в переписке, а также широ-ко в прессе, 

научной литературе и иногда в повествовании от лица автора.  

Passé composé переводится на русский язык глаголом как совершен-ного, так и 

несовершенного вида:  

У ai répété ma question. Я повторил свой вопрос.  

Il n'a pas vu ce film. Он не видел этого фильма.  

 

Formation du passé composé  

Passé composé образуется при помощи вспомогательного глагола avoir или être в 

настоящем времени и participe passé (причастия про-шедшего времени) спрягаемого глагола.  

Participe passé глаголов I группы оканчивается на -é: parler — parlé, marcher — marché.  

Participe passé глаголов II группы оканчивается на -i: finir — fini, choisir — choisi.  

Participe passé глаголов III группы имеет различные окончания, которые часто 

неотделимы от самой глагольной основы. 

 

Тема 6.2. Futur immédiat. Passé immédiat. // Рассказ о своих ближайших планах по поводу 

обучения. 

Futur immédiat  

Futur immédiat выражает действие будущее, непосредственно связанное с настоящим. На 

русский язык оно переводится глаголом в будущем времени в сочетании с наречием сейчас 

или словами собираться, намереваться (что-то сделать):  

Je vais vous expliquer cela. Я вам сейчас это объясню. 

Qu'allez-vous faire après les cours? Что вы собираетесь делать после лекций?  

Futur immédiat образуется из настоящего времени глагола aller и инфинитива 

спрягаемого глагола.  

Местоимение, являющееся дополнением к глаголу, стоящему в futur immédiat, ставится 

перед инфинитивом:  

Je vais lui téléphoner.  

Примечание. В современном французском языке (особенно в разговорном стиле речи) 

futur immétiat часто употребляется в значении простого будущего: Fais attention, tu vas tomber. 

Осторожней, ты упадешь. 
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Passé immédiat  

Passé immédiat выражает действие только что совершившееся, не-посредственно 

предшествующее настоящему. Оно переводится на рус-ский язык глаголом в прошедшем 

времени в сочетании с наречием только что:  

Je viens de rencontrer votre frère. Я только что встретил вашего брата.  

Nous venons d'acheter une maison de campagne. Мы недавно купили дачу.  

Passé immédiat образуется из настоящего времени глагола venir с предлогом de и 

инфинитива спрягаемого глагола.  

Местоимение, являющееся дополнением к глаголу, стоящему в passé immédiat, ставится 

перед инфинитивом:  

Il vient de leur téléphoner. Nous venons de nous lever. 

 

РАЗДЕЛ 7. Где я живу. 

Тема 7.1. Место наречия при глаголе в форме сложного времени. // Текст «Meubles à 

credit» 

Место наречия при глаголе в форме сложного времени 

В сложных временах наречия места и времени ставятся после спрягаемого глагола : je 

l’ai rencontré ici (я его встретил здесь), il est rentré tard (он вернулся поздно), а наречия образа 

действия ставятся обычно после глагола: il m’a écouté attentivement (он меня внимательно 

выслушал) 

 

Тема 7.2. Время Imparfait. Рассказ про родной город. 

Imparfait  

Imparfait обозначает прошедшее незавершенное действие, изобра-жаемое в процессе или 

в момент его протекания, причем это действие представляется как неограниченное в своем 

течении и не имеющее ни начала, ни конца:  

Il marchait vite. Он шел быстро.  

Formation de l'imparfait  

Imparfait образуется путем прибавления к безударной основе présent de l'indicatif 

окончаний -ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient: nous parl-ons —je parl-ais nous fmiss-ons —je finiss-

ais nous pren-ons —je pren-ais nous voy-ons —je voy-ais.  

Вспомогательный глагол être и безличные глаголы falloir и pleuvoir имеют в imparfait 

следующую форму: être —j'étais falloir — il fallait pleuvoir — il pleuvait. 

 

Emploi de l'imparfait 

Imparfait употребляется:  

1. Для обозначения прошедшего незавершенного действия в момент его протекания:  

Des enfants jouaient dans la cour.  

Je parlais lentement.  

2. Для обозначения обычных, повторяющихся действий, имевших место в прошлом:  

Elle rentrait d'habitude à six heures du soir.  

Il allait voir sa mère deux fois par semaine.  

Примечание. Предложения этого типа содержат обычно обстоятельственные слова, 

указывающие на привычность, повторность действия, например:  
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d'habitude, parfois, tous les matins, chaque jour, etc.  

3. В различного рода описаниях, где оно служит для выражения состояния, постоянного 

свойства:  

La maison que nous habitions n'était pas grande.  

4. Для обозначения прошедшего незавершенного действия, протекающего 

одновременно с другим завершенным или незавершенным действием:  

Здесь возможны два случая: 

а) два или несколько прошедших действий протекают параллельно, и оба представлены в 

процессе их протекания. В таком случае глаголы употребляются в imparfait:  

Il prenait son petit déjeuner et écoutait la radio. Он завтракал и слушал радио.  

б) одно прошедшее действие представлено в процессе его протека-ния и служит фоном 

для другого однократного, законченного действия. В таком случае первое действие выражено 

в imparfait, а второе в passé composé:  

Je prenais mon repas quand tu as téléphoné.  Я обедал, когда ты мне  позвонил.  

Примечания. 1. Если речь идет о действиях длительных, но ограниченных опре-

деленными временными рамками (longtemps, toute la matinée, deux heures, etc.) следует 

употреблять passé composé. В русском языке в данном случае употребляется или глагол 

несовершенного вида, или глагол совершенного вида с приставкой про-:  

Hier j'ai travaillé toute la journée dans la salle de lecture. Вчера я весь день занимался  

 (прозанимался) в читальном зале.  

Ils ont marché longtemps sans prononcer un mot. Они долго шли, не произнося ни 

слова.  

2. В русском языке при констатации факта совершения единичного действия может 

употребляться глагол как совершенного, гак и несовершенного вида:  

Ты читал (т.е. прочитал) статью? — Да, читал (т.е. прочитал). Мы уже учили это 

правило.  

Во французском языке в подобном случае употребляется passé composé: As-tu lu 

l'article? — Oui, je l'ai lu. Nous avons déjà étudié cette règle.  

 

5. Частный случай употребления imparfait.  

Imparfait часто употребляется в разговорном стиле речи в вопроси-тельных по форме 

предложениях, вводимых частицей si:  

Si nous allions nous promener? Может быть пойдем погуляем?  

Не пойти ли нам погулять?  

Это imparfait имеет побудительное значение: оно выражает предложение, приглашение 

сделать что-либо, предполагает реакцию на предлагаемое. 

 

РАЗДЕЛ 8. Путешествия. 

Тема 8.1. Местоименные глаголы.  Особенности правописания глаголов первой 

группы. // Текст «Une promenade à travers Paris». 

Местоименные глаголы 

Многие французские глаголы, как переходные, так и непереходные, имеют 

местоименную форму.  

! Местоименные глаголы спрягаются с двумя приглагольными местоимениями, первое 

из которых является подлежащим, второе — прямым или косвенным дополнением:  
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Je tе lave (tе — прямое дополнение). Je tе lave les mains (те — косвенное дополнение). ! 

В качестве местоимений-дополнений для 1-го и 2-го лица единственного и множественного 

числа употребляются приглагольные местоиме-ния me, te, nous, vous:  

je me lave; tu te laves;  

nous nous lavons; vous vous lavez.  

Для 3-го лица обоих чисел и в инфинитиве употребляется возврат-ное местоимение se:  

se laver; il se lave; ils se lavent.  

! Местоимения-дополнения согласуются в лице и числе с подлежащим:  

je те promène; nous nous reposons.  

! Местоимения-дополнения стоят непосредственно перед глаголом:  

je те lave; tu ne te laves pas; se lave-t-il?  

Только в утвердительной форме повелительного наклонения местоимение-дополнение 

ставится после глагола, причем во 2-м лице единственеого числа вместо местоимения te 

употребляется ударная форма toi: arrête-toi ici! levez-vous vite!  

! Если инфинитив местоименного глагола является дополнением к ска-зуемому, 

выраженному личной формой глагола, местоимение-дополне-ние согласуется в лице и числе 

с подлежащим:  

Je dois те lever à sept heures. Allons nous promener.  

! В большинстве случаев французские местоименные глаголы соответ-ствуют 

возвратным глаголам в русском языке:  

s'intéresser — интересоваться s'arrêter — останавливаться  

Но иногда французские неместоименные глаголы переводятся на русский язык 

глаголами возвратными и наоборот. 

 

Особенности правописания глаголов первой группы 

Глаголы I группы на -eer, -ger, -guer имеют в imparfait те же орфографические 

особенности, что и в présent:  

а) буква с в глаголах на -сег принимает cédille перед окончанием, начинающимся с бу-

квы а, т.е. во всех трех лицах единственного числа и в 3-м лице множественного числа.  

je commençais, ils commençaient;  

б) в глаголах на -ger перед буквой а после g пишется буква е:  

tu mangeais, ils mangeaient;  

в) в глаголах на -guer буква и основы сохраняется в imparfait во всех лицах 

единственного и множественного числа:  

il conjuguait, nous conjuguions.  

2. Глаголы 1 группы с основой на i типа crier, copier сохраняют i основы во всех ли-цах:  

nous copiions, vous criiez. 

 

Тема 8.2. Сравнение времен Imparfait и Passé composé. // Текст «Beaubourg». Текст «La 

Tour Eiffel ».. 

Passé composé выражает действие, которое совершилось в прошлом и закончилось, а 

Imparfait выражает незавершенное действие или действие, которое долго длилось в  прошлом. 

L'imparfait выражает действие, которое длилось какой-то период времени,- его можно 

изобразить линией. A le passé composé выражает действие, которое длилось всего одно 

мгновение; его можно изобразить точкой. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме. 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 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:  
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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 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. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  
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˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 
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 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. 
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«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 

содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 
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В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания,  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 
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образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам   

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 в Российском государственном социальном 

университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

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. Конспекты практических 

занятий по дисциплине «Второй 

Иностранный язык (Французский)» 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ФРАНЦУЗСКИЙ) 

 

Конспект 1 

 

1. Учебная дисциплина: «Второй Иностранный язык (Французский)» 

2. Тема практического занятия: Личные окончания глаголов первой и третьей группы: 

общая парадигма // Текст «Nous sommes jeudi. Il est neuf heures». 

3. Цели занятия:  обогатить словарный запас обучающихся по теме практического 

занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять 

основную идею прочитанного текста; развивать навыки аудирования, говорения, чтения, 

письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности. 

4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Заявление темы, целей и задач практического 

занятия. 

Информационно-развивающий метод: 

объяснение. 

2.  
Подробное объяснение грамматического 

материала. Выполнение упражнение на 

закрепление темы.  

Информационно-развивающий метод: 

объяснение, беседа. 

3. 

 

Совместное чтение текста, его перевод с 

французского языка на русский, обсуждение 

вопросов по тексту. Пересказ текста 

Репродуктивный метод: чтение 

текста, пересказ учебного материала.  

Творчески-воспроизводящий метод: 

ответ на вопросы после текста.  

4. 
Подведение итогов занятия. Объяснение 

домашнего задания. 

Информационно-развивающий метод: 

объяснение. 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы, целей и задач практического занятия. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Quel est votre nom et votre prénom? 

2. Qui êtes-vous? Êtes-vous Russe? 

3. Votre famille, est-elle grande ? 

4. Vos parents, où travaillent-ils ? 

5. Comment est votre ami (votre amie) ? Est-il(elle) gai(e), gentil(le), 

intelligent(e), spirituel(le)? 

 

 

Практические задания: 
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 Текст для чтения и обсуждения: 

Nous sommes jeudi. Il est neuf heures. On sonne. Notre professeur, Monsieur Lacombe, arrive. Le 

professeur nous dit bonjour et nous disons bonjour à notre professeur. D'abord, nous lisons des textes, nous 

conjuguons des verbes et nous faisons des exercices de grammaire. 

Ce jeudi, nous regardons aussi une émission de télévision sur les curiosités de Paris. Le film est très 

beau. Après le film, le professeur nous montre des images et nous pose des questions. Nous répondons à ses 

questions. Nous écoutons aussi le magnétophone et nous répétons après le speaker. Si nous faisons des fautes, 

le professeur nous corrige. Le professeur dit que nous fai-sons des progrès. 

Вопросы к тексту:  

1. Quel jour sommes-nous? 2. A quelle heure sonne-t-on? 3. Que dit le professeur à ses élèves? 4. Les 

élèves que répondent-ils à leur professeur? 5. Les élèves que font-ils d'abord? 6. Qu'est-ce que les élèves 

regardent ce jeudi? 7. Est-ce que le film est beau? 8. Les élèves écoutent-ils le magné-tophone? 9. Répètent-ils 

le texte après le speaker? 10. Que fait le professeur si les élèves font des fautes? 11. Qu'est-ce que le profeseur 

montre à ses élèves? 12. Le professeur pose-t-il des questions? 13. Les élèves répondent-ils aux questions du 

professeur? 14. Que dit le professeur à ses élèves? 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

Задание 1. Поставьте глаголы, стоящие в скобках, в настоящем времени:  

1. Je (chercher) mon crayon. 2. Nous (regarder) la télévision. 3. (Restes-tu à la maison? 4. Je (écouter) ces 

disques. 5. On (sonner) à la porte. 6. Nous (dessiner) leur portrait. 7. Ils (apporter) une bonne nouvelle. 8. 

Nous (assister) à ce match. 9. On ne (fumer) pas ici. 

Требования к выполнению практического задания: 1) Знание базовых грамматических 

единиц, использование грамматики текущей темы, владение базовой лексикой в дополнение к 

лексике темы. 2) Понимание взаимосвязи лексики, грамматики и синтаксиса в предложении. 

 

Конспект 2 

 

1. Учебная дисциплина: «Второй Иностранный язык (Французский)» 

2. Тема практического занятия: Определенный артикль: случаи употребления // Текст 

«Alain Dupont». 

3. Цели занятия:  обогатить словарный запас обучающихся по теме практического 

занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять 

основную идею прочитанного текста; развивать навыки аудирования, говорения, чтения, 

письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности. 

4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Заявление темы, целей и задач практического занятия. Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

2.  
Подробное объяснение грамматического материала. 

Выполнение упражнение на закрепление темы.  

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение, беседа. 
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3. 

 

Совместное чтение текста, его перевод с французского 

языка на русский, обсуждение вопросов по тексту. Пересказ 

текста 

Репродуктивный метод: 

чтение текста, пересказ 

учебного материала.  

Творчески-воспроизводящий 

метод: ответ на вопросы 

после текста.  

4. 
Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего 

задания. 

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы, целей и задач практического занятия. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Quelle langue parlez-vous ? 

2. Lisez-vous (écrivez-vous) en français (en anglais, en allemand, en chinois)? 

3. Qu’est-ce que vous étudiez? 

4. Vous êtes étudiant de quelle année? 

5. À quelle faculté faites-vous vos études? 

 

Практические задания: 

 

 Текст для чтения и обсуждения: 

Alain Dupont habite Amiens, cinq, rue Jasmin. Il étudie à la Faculté de médecine. Cette année, il 

termine ses études, il va devenir médecin. Alain travaille ferme. Dès le matin, il est assis à sa table, il prépare 

son premier examen. 

Le téléphone sonne. Alain décroche. C'est sa soeur Germaine qui l'appelle de Paris. Elle dit à son 

frère que mardi, après-demain, elle revient à Amiens.  

Mardi, à cinq heures quinze, Alain est déjà à la gare. Il regarde sa mon-tre. Il est cinq heures vingt. 

Le train va arriver. 

Вопросы к тексту:  

1. Où habite Alain Dupont? 2. Où fait-il ses études? 3. Que veut-il deve-nir? 4, Est-ce qu'il termine ses 

études cette année? 5. Que fait-il dès le matin? 6. Alain a-t-il une soeur? 7, Qui appelle Alain de Paris? 8. 

Que dit Germaine à son frère? 9. A quelle heure Alain arrive-t-il à la gare? 10. A quelle heure ar-rive le 

train? 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

Задание 1. Ответьте на вопросы в утвердительной или в отрицательной форме, употребляя 

местоимения le, la, les:  

1. Montre-t-il sa maison à ses amis? 2. Sait-il ton nom? 3. Etudiez-vous la grammaire russe? 4. 

Retrouvez-vous vos amis à la sortie du stade? 5. Ecou-tez-vous ces disques? 6. Voulez-vous acheter cette 

montre? 7. Corriges-tu toujours tes fautes? 8. Peux-tu me donner le numéro de téléphone de la secrétaire? 9. 

Est-ce que vous apprenez par coeur les textes que vous étudiez? 

Требования к выполнению практического задания: 1) Знание базовых грамматических 

единиц, использование грамматики текущей темы, владение базовой лексикой в дополнение к 

лексике темы. 2) Понимание взаимосвязи лексики, грамматики и синтаксиса в предложении. 
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Конспект 3 
 

1. Учебная дисциплина: «Второй Иностранный язык (Французский)» 

2. Тема практического занятия: Притяжательные прилагательные: общая парадигма. 

Указательные прилагательные: общая парадигма. // Рассказ про себя, про хобби и увлечения. 

3. Цели занятия:  обогатить словарный запас обучающихся по теме практического 

занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять 

основную идею прочитанного текста; развивать навыки аудирования, говорения, чтения, 

письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности. 

4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Заявление темы, целей и задач практического занятия. Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

2.  
Подробное объяснение грамматического материала. 

Выполнение упражнение на закрепление темы.  

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение, беседа. 

3. 

 

Рассказ про себя, про хобби и увлечения. Творчески-воспроизводящий 

метод: составление 

собственного текста для 

устного выступления 

4. Фонетический диктант (запись слов и фраз со слуха). 
Репродуктивный метод: 

написание текста под 

диктовку 

5. 
Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего 

задания. 

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы, целей и задач практического занятия. 

 

Вопросы к обсуждению: 

 

1. Que faites-vous le soir ? 

2. Êtes-vous fatigué le soir ? 

3. Que faites-vous dans la vie? 

4. Est-ce que vous faites vos études à l’université et vous travaillez aussi? 

 

Практические задания: 

 

 Составление монологических высказываний по теме «Мои хобби и увлечения».  

 Пример лексико-грамматического упражнения: 
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Задание 1. a) Употребите притяжательные прилагательные, согласуя их с 

подлежащим:  

1. Vous parlez à ... professeur. 2. Ecoutons ... amis. 3. J'appelle ... soeur au téléphone. 4. Mes 

amis arrivent avec ... femmes. 5. Cet élève aime ... éco-le. 6. Les garçons révisent ... leçons. 7. 

Répétez ... question, s'il vous plaît! 8. Corrigez-vous ... fautes? 9. Chaque matin, je lis ...journal. 10. 

Ils terminent ... études. 11. Marthe téléphone à ... amis. 12. Joue avec ... petite soeur. 13. Je bavarde 

avec ... amie Juliette. 14, Michel va à Toulouse avec ... équipe.  

b) Переведите, употребляя притяжательные прилагательные:  

1. Мальчик показывает свои отметки отцу. 2. Ты ищешь свою ручку? — Нет, я ищу 

карандаш. 3. Повтори, пожалуйста, свой вопрос. Я повторяю вопрос. 4. Исправьте ошибки. 

5. Они всегда исправляют свои ошибки. 6. Поговори с преподавателем. 7. Каждое утро после 

завтрака он читает газету. 8. Я разговариваю с другом. 9. Вы пишете брату? — Нет, я пишу 

сестре. 10. Где живет твоя подруга? 11. Куда ты идешь? — К брату, 12. Кому вы звоните? 

— Отцу. 13. Скажите, пожалуйста, свою фамилию. 14. Ты уезжаешь с братом? — Нет, я 

еду один. 

 Фонетический диктант (запись слов и фраз со слуха). 

Пример фраз для записи со слуха: 

Pierre, Gérard et Martin sont les amis de Germain. Pierre est écrivain, Gérard est peintre. 

Martin est ingénieur. Gérard parle à ses amis de la peintu-re et de ses peintres préférés. Les amis 

l'écoutent avec intérêt. Tous s'intéressent à l'art.  

Cet élève travaille bien. Il est très appliqué. Alain revient de l'institut à quatre heure vingt. 

Lucien téléphone à Germain et le prévient de sa visite. Les jeunes filles viennent du magasin. 

 

Требования к выполнению практического задания: 1) Знание базовых грамматических 

единиц, использование грамматики текущей темы, владение базовой лексикой в дополнение к 

лексике темы. 2) Понимание взаимосвязи лексики, грамматики и синтаксиса в предложении. 

 

Конспект 4 
 

1. Учебная дисциплина: «Второй Иностранный язык (Французский)» 

2. Тема практического занятия: Неопределенный артикль: общая парадигма. // Текст 

«Jacques Leblanc». 

3. Цели занятия:  обогатить словарный запас обучающихся по теме практического 

занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять 

основную идею прочитанного текста; развивать навыки аудирования, говорения, чтения, 

письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности. 

 

4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Заявление темы, целей и задач практического занятия. Информационно-

развивающий метод: 
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объяснение. 

2.  
Подробное объяснение грамматического материала. 

Выполнение упражнение на закрепление темы.  

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение, беседа. 

3. 

 

Совместное чтение текста, его перевод с французского 

языка на русский, обсуждение вопросов по тексту. Пересказ 

текста 

Репродуктивный метод: 

чтение текста, пересказ 

учебного материала.  

Творчески-воспроизводящий 

метод: ответ на вопросы 

после текста.  

4. 
Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего 

задания. 

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы, целей и задач практического занятия. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Où habitez-vous dans un appartement ou dans une maison?  

2. Où aimeriez-vous vivre dans un appartement ou dans une maison? Pourquoi? 

3. Connaissez-vous vos voisins?  

 

Практические задания: 

 Текст для чтения и обсуждения 

Jacques Leblanc est interprète au Ministère des affaires étrangères. Il habite assez près du 

ministère dans une vieille maison de la rue Bonaparte. Son appartement n'est pas grand, mais 

confortable. Il se compose de deux pièces: une salle de séjour et une chambre à coucher.  

La salle de séjour est une grande pièce carrée avec une large fenêtre qui donne sur la cour. 

Une grande bibliothèque occupe le mur de gauche. Contre le mur opposé, se trouye un meuble avec 

un poste de télévision et une chaîne Hi-Fi1.  

Au fond de la pièce il y a un divan et une petite table ronde. Le plancher est recouvert d'une 

moquette beige.  

La chambre à coucher est petite. Il y a là un lit et un placard où Jacques range ses vêtements.  

Jacques va souvent en mission à l'étranger. S'il ne quitte pas Paris, il ren-tre vers six heures. 

Après le dîner, il sort souvent avec des amis. 

 

Вопросы к тексту:  

1. Où travaille Jacques Leblanc? 2. Où habite-t-il? 3. A-t-il un grand ap-partement? 4. 

Combien (сколько) de pièces y a-t-il dans son appartement? 5. Où donne la fenêtre de la salle de 

séjour? 6. Quels meubles se trouvent dans la salle de séjour? 7. Où se trouve la bibliothèque? 8. 

Jacques a-t-il un poste de télévision et une chaîne Hi-Fi? 9. Qu'est-ce qu'il y a au fond de la salle de 

séjour? 10. Comment est sa chambre à coucher? 11. Où Jacques range-t-il ses vêtements? 12. 

Jacques va-t-il souvent en mission? 13. A quelle heure revient-il du bureau? 14. Que fait-il après le 

dîner? 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 
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Задание 1. Употребите определенный или неопределенный артикль:  

1. C'est... serviette. C'est... serviette de Julie. ... serviette est sur ... bu-reau. 2. Pierre a ... belle 

serviette. 3. Sur la table il y a ... dictionnaire. 4. J'ai-me ... musique. 5. Marie adore ... roses. 6. Le 

père de Pierre est directeur de ... usine. 7. Le matin il va à ... usine. 8. Ce n'est pas ... université, 

c'est... insti-tut. 9. Ce n'est pas ... ville, c'est... cité. 10. Robert écrit ... article, c'est... article sur ... 

cinéma. 11. J'ai ... cours à deux heures. 12. ... cours finissent à quatre heures. 

 

Требования к выполнению практического задания: 1) Знание базовых грамматических 

единиц, использование грамматики текущей темы, владение базовой лексикой в дополнение к 

лексике темы. 2) Понимание взаимосвязи лексики, грамматики и синтаксиса в предложении. 

 

Конспект 5 
 

1. Учебная дисциплина: «Второй Иностранный язык (Французский)» 

2. Тема практического занятия: оборот «il y a». // Описание своей комнаты. 

3. Цели занятия:  обогатить словарный запас обучающихся по теме практического 

занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять 

основную идею прочитанного текста; развивать навыки аудирования, говорения, чтения, 

письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности. 

 

4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Заявление темы, целей и задач практического 

занятия. 

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

2.  Подробное объяснение грамматического материала. 

Выполнение упражнение на закрепление темы.  

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение, беседа. 

3. 

 

Описание своей комнаты. Творчески-воспроизводящий 

метод: составление 

собственного текста для 

устного выступления 

 

4. Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего 

задания. 

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы, целей и задач практического занятия. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Décrivez la salle d'étude où vous vous trouvez maintenat.. 
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2. Décrivez votre cuisine. 

 

Практические задания: 

 Составление монологических высказываний по теме «Моя комната».  

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

Задание 1. Заполните пропуски глаголом être или оборотом il у а:  

1. Sur cette place ... un cinéma. 2. Le cinéma ... près du métro. 3. Près de la table ... une chaise. 

4. La chaise ... près de la fenêtre. 5. Cet exercice ... à la page neuf. 6. A la page neuf... quatre 

exercices. 7. ... une belle fontaine sur cette place. 8. La cabine téléphonique ... près de la sortie. 9. A 

la sortie du métro ... des cabines téléphoniques. 

Требования к выполнению практического задания: 1) Знание базовых грамматических 

единиц, использование грамматики текущей темы, владение базовой лексикой в дополнение к 

лексике темы. 2) Понимание взаимосвязи лексики, грамматики и синтаксиса в предложении. 

 

Конспект 6 
 

1. Учебная дисциплина: «Второй Иностранный язык (Французский)» 

2. Тема практического занятия: Наречия en, у. Вопросительные наречия quand, 

comment. Порядок слов в предложениях, начинающихся с вопросительных наречий quand и 

comment. 

3. Цели занятия:  обогатить словарный запас обучающихся по теме практического 

занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять 

основную идею прочитанного текста; развивать навыки аудирования, говорения, чтения, 

письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности. 

 

4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Заявление темы, целей и задач практического занятия. Информационно-развивающий 

метод: объяснение. 

2.  Подробное объяснение грамматического материала. 

Выполнение упражнение на закрепление темы.  

Информационно-развивающий 

метод: объяснение, беседа. 

3. 

 

Фонетический диктант Репродуктивный метод: 

написание текста на слух 

4. Выполнение заданий по прослушанному тексту и 

последующее его обсуждение 

Репродуктивный метод: 

восприятияе текста на слух и 

дальнейшее выполнение 

заданий по нему 

5. Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего 

задания. 

Информационно-развивающий 

метод: объяснение. 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы, целей и задач практического занятия. 
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Вопросы к обсуждению: 

1. Combien d’étages y a-t-il dans votre maison? 

2. Comment est votre appartement? 

3. Combien de pièces y a-t-il dans votre appartement? 

 

Практические задания: 

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

Задание  1. Употребите наречие en или y:  

1. Combien de jours vas-tu rester à la campagne? — Je vais ... rester deux jours. 2. C'est votre 

placard? Qu'est-ce que vous ... mettez? 3. Tu vas au cinéma? — Non, je ... viens. 4. Il ouvre son 

attaché-case et... sort (вынимает) ses livres. 5. Elle ouvre la fenêtre et regarde dans la cour; son 

garçon ... joue avec ses petits amis. 6. A quelle heure le train arrive-t-il à Pétersbourg? — Il ... arrive 

à 7 heures. 7. J'aime ce vase, d'habitude je ... mets des roses. 8. Tu pars? — Oui, je vais à Londres. 

— Tu ... vas seul? — Non, je ... vais avec ma femme. — Quand allez-vous ... revenir? — Nous 

pensons ... revenir dans quinze jours. 

 Фонетический диктант (запись слов и фраз со слуха). 

Пример фраз для записи со слуха: 

Pierre, Gérard et Martin sont les amis de Germain. Pierre est écrivain, Gérard est peintre. 

Martin est ingénieur. Gérard parle à ses amis de la peintu-re et de ses peintres préférés. Les amis 

l'écoutent avec intérêt. Tous s'intéressent à l'art.  

Cet élève travaille bien. Il est très appliqué. Alain revient de l'institut à quatre heure vingt. 

Lucien téléphone à Germain et le prévient de sa visite. Les jeunes filles viennent du magasin. 

 Выполнение заданий по прослушанному тексту и последующее его обсуждение.  

Пример одного из заданий аудирования: 

Задание 1. Choisissez vrai ou faux. 

1. L'homme connaît la femme. 

2. C'est samedi. 

3. La femme sort ce soir. 

4. Samedi, elle dort. 

5. L'homme n'est pas content. 

 

Требования к выполнению практического задания: 1) Знание базовых грамматических 

единиц, использование грамматики текущей темы, владение базовой лексикой в дополнение к 

лексике темы. 2) Понимание взаимосвязи лексики, грамматики и синтаксиса в предложении. 

 

Конспект 7 
 

1. Учебная дисциплина: «Второй Иностранный язык (Французский)» 
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2. Тема практического занятия: Порядок слов в вопросительном предложении, 

начинающемся с наречия combien. // Текст «Trois étudiants, trois grands amis». 

3. Цели занятия:  обогатить словарный запас обучающихся по теме практического 

занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять 

основную идею прочитанного текста; развивать навыки аудирования, говорения, чтения, 

письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности. 

 

4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Заявление темы, целей и задач практического занятия. Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

2.  
Подробное объяснение грамматического материала. 

Выполнение упражнение на закрепление темы.  

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение, беседа. 

3. 

 

Совместное чтение текста, его перевод с французского 

языка на русский, обсуждение вопросов по тексту. Пересказ 

текста 

Репродуктивный метод: 

чтение текста, пересказ 

учебного материала.  

Творчески-воспроизводящий 

метод: ответ на вопросы 

после текста.  

4. 
Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего 

задания. 

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы, целей и задач практического занятия. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. À quelle heure déjeunez-vous ? 

2. À quelle heure partez-vous ? 

3. A quelle heure commencent vos cours ? 

4. A quelle heure finissent-ils ? 

5. Combien de cours avez-vous chaque jour ? 

 

Практические задания: 

 

 Текст для чтения и обсуждения 

Trois étudiants, trois grands amis, Louis, François et Antoine, habitent Paris, mais ils ne sont 

pas Parisiens. Ils n'ont même pas de parents à Paris. Antoine est de Blois. La ville natale de 

François est Rouen. La famille de Louis habite Louhans.  
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Antoine, François et Louis font leurs études à la Faculté de droit. Tous les trois habitent une 

vieille maison peu confortable, non loin dè la Sorbonne. Chacun a une petite chambre sous le toit. 

Souvent il y fait froid en hiver.  

En été, quand il fait chaud, ils aiment travailler dans le Jardin du Luxem-bourg qui se trouve 

près de la Sorbonne. Ils choisissent un coin calme, s'ins-tallent sur des chaises et lisent. Dans le 

jardin il y a toujours beaucoup d'étu-diants qui viennent s'y reposer après les cours ou préparer 

leurs examens. 

Вопросы к тексту:  

1. Comment s'appellent les trois amis? 2. Quelle ville habitent-ils? 3. Sont-ils Parisiens? 4. 

Ont-ils des parents à Paris? 5. Quelle est la ville na-tale de François? 6. A quelle faculté les trois 

amis font-ils leurs études? 7. Comment est la maison où ils habitent? 8. Fait-il chaud dans leur 

mansarde en hiver? 9. Où se trouve le Jardin du Luxembourg? 10. Y a-t-il beaucoup d'étudiants au 

Jardin du Luxembourg? 11. Que viennent-ils y faire? 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

Задание 1. Переведите:  

1. Сколько человек изучает французский язык в вашем институте? 2. Сколько языков 

изучают эти студенты? 3. Сколько тетрадей хочет купить Мари? 4. Сколько инженеров 

работает на этом заводе? 5. Сколько детей у этой женщины? 6. Сколько упражнений надо 

сделать? 7. Сколько студентов сдают экзамен в субботу? 8. Сколько экзаменов сдают 

студенты вашей группы? 

Требования к выполнению практического задания: 1) Знание базовых грамматических 

единиц, использование грамматики текущей темы, владение базовой лексикой в дополнение к 

лексике темы. 2) Понимание взаимосвязи лексики, грамматики и синтаксиса в предложении. 

 

Конспект 8 
 

1. Учебная дисциплина: «Второй Иностранный язык (Французский)» 

2. Тема практического занятия: Местоимение cela. Опущение неопределенного артикля 

после отрицания. Неупотребление артикля после количественных наречий. // Описание 

фотографий, на которых изображена группа людей. 

3. Цели занятия:  обогатить словарный запас обучающихся по теме практического 

занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять 

основную идею прочитанного текста; развивать навыки аудирования, говорения, чтения, 

письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности. 

 

4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Заявление темы, целей и задач практического 

занятия. 

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 
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2.  Подробное объяснение грамматического 

материала. Выполнение упражнение на 

закрепление темы.  

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение, беседа. 

3. 

 

Составление диалогических и монологических 

высказываний с описанием фотографий, на 

которых изображена группа людей. 

Творчески-воспроизводящий 

метод 

4. Устная защита письменной работы на занятии. 

 

Творчески-воспроизводящий 

метод 

4. Подведение итогов занятия. Объяснение 

домашнего задания. 

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы, целей и задач практического занятия. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Que prenez-vous pour aller à l’université ? 

2. À quelle heure revenez-vous de l’université ? 

3. Que faites-vous après les cours? 

4. Aimez-vous la musique, le tennis, le patinage artistique? 

 

Практические задания: 

 

 Составление диалогических и монологических высказываний с описанием фотографий, 

на которых изображена группа людей. 

  Примеры лексико-грамматических упражнений: 

Задание 1. Ответьте на следующие вопросы сначала утвердительно, а затем отрица-

тельно: 

1. Avez-vous une carte de France? 2. Aimez-vous les bananes? 3. Avez-vous un cours de 

français lundi? 4. Ces élèves étudient-ils le français? 5. Vos frères ont-ils des enfants? 6. Ecoutez-

vous la radio le matin? 7. Votre soeur a-t-elle des amis à Paris? 8. Posez-vous des questions à votre 

professeur? 9. Re-gardez-vous la télévision chaque jour? 10. Ecrivez-vous une dictée demain? 

Задание 2. Ответьте на следующие вопросы, употребляя количественные наречия 

beaucoup, peu, assez, trop:  

1. Fait-il des fautes dans ses dictées? 2. Y a-t-il des théâtres et des musées dans votre ville? 3. 

Faites-vous des exercices de phonétique? 4. Y a-t-il des disques étrangers dans votre collection? 5. 

Ecrivez-vous des dictées? 6. Ecris-tu des lettres? 7. Y a-t-il des magasins dans cette rue? 8. Donne-t-

on des films étrangers dans les cinémas de Moscou? 9. Avez-vous des photos de vos amis? 10. Votre 

fils a-t-il des amis? 11. As-tu des pommes pour faire une tarte? 

 Устная защита письменной работы на занятии. 
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Задание: Каждому студенту необходимо подготовить своё резюме на английском 

языке, описать в нём уровень образования, опыт работы и личные качества. К резюме 

необходимо подготовить эссе на тему «Pourquoi je dois travailler ici?», которое студенты 

будут представлять на занятии вместе со своим резюме. 

 

Требования к выполнению практического задания: 1) Знание базовых грамматических 

единиц, использование грамматики текущей темы, владение базовой лексикой в дополнение к 

лексике темы. 2) Понимание взаимосвязи лексики, грамматики и синтаксиса в предложении. 

 

Конспект 9 
 

1. Учебная дисциплина: «Второй Иностранный язык (Французский)» 

2. Тема практического занятия: Личные окончания глаголов первой и третьей группы: 

общая парадигма // Текст «Nous sommes jeudi. Il est neuf heures». 

3. Цели занятия:  обогатить словарный запас обучающихся по теме практического 

занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять 

основную идею прочитанного текста; развивать навыки аудирования, говорения, чтения, 

письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности. 

 

4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Заявление темы, целей и задач практического 

занятия. 

Информационно-развивающий метод: 

объяснение. 

2.  Подробное объяснение грамматического 

материала. Выполнение упражнение на 

закрепление темы.  

Информационно-развивающий метод: 

объяснение, беседа. 

3. 

 

Совместное чтение текста, его перевод с 

французского языка на русский, обсуждение 

вопросов по тексту. Пересказ текста 

Репродуктивный метод: чтение 

текста, пересказ учебного материала.  

Творчески-воспроизводящий метод: 

ответ на вопросы после текста.  

4. Подведение итогов занятия. Объяснение 

домашнего задания. 

Информационно-развивающий метод: 

объяснение. 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы, целей и задач практического занятия. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Quelles langues étrangères apprenez-vous? 

2. En quelle langue écrivez-vous\lisez-vous? 

3. Aimez-vous le français? 

4. Quel jour de la semaine apprends-tu le français ? 

 

Практические задания: 

 Текст для чтения и обсуждения: 
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Robert Boissy a vingt-huit ans. Il est journaliste de radio à RTL1 (Radio-Télé-Luxembourg). 11 

prépare des reportages pour la rubrique « Nouvelles de culture ». Il a toujours beaucoup de travail. 

Chaque matin, il assiste à la conférence de la rédaction avec tous les autres journalistes. A cette 

réunion il apprend où il va faire ses reportages. Il assiste souvent à des répétitions de spectacles et 

de concerts. Il prend des interviews à des critiques, à des met-teurs en scène, à des comédiens, à des 

spectateurs. Ensuite il revient chez lui et il rédige des articles. Le soir, il passe à la rédaction et 

laisse ses articles au studio. Le speaker les lit au micro le lendemain.  

Le métier de journaliste de radio est difficile, mais Robert le trouve pas-sionnant parce qu'il 

rencontre beaucoup de gens et tient les auditeurs au cou-rant de la vie culturelle du pays. 

Вопросы к тексту:  

1. Quel âge a Robert Boissy? 2. Qui est-il et où travaille-t-il? 3. Pour quelle rubrique fait-il ses 

reportages? 4. A-t-il beaucoup de travail? 5. Pourquoi doit-il passer chaque matin à la rédaction? 6. 

Qu'est-ce qu'il fait dans la journée (днем)? 7. A qui prend-il des interviews? 8. Combien de fois par 

jour va-t-il à la rédaction? 9. Pourquoi y revient-il le soir? 10. Lit-il ses reportages à la radio? 11. 

Qui les lit à la radio? 12. Quand peut-on écouter ses reportages? 13. Robert aime-t-il son métier? 

14. Comment le trouve-t-il? 15. Pourquoi le trouve-t-il passionnant? 16. Son métier qu'est-ce qu'il lui 

permet (позволяет) de faire? 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

Задание 1. Переведите следующие слова и употребите их в предложениях:  

в среду, утром, в эту пятницу, по четвергам, в этом году, сегодня вечером.  

1. Nous n'avons pas de cours .... 2. Nous passons notre examen .... 3.... les cours finissent à 

deux heures. 4. ... tu peux écouter ce concert à la radio. 5. ...je préfère prendre le café. 6. ... l'été est 

très chaud. 

Требования к выполнению практического задания: 1) Знание базовых грамматических 

единиц, использование грамматики текущей темы, владение базовой лексикой в дополнение к 

лексике темы. 2) Понимание взаимосвязи лексики, грамматики и синтаксиса в предложении. 

 

Конспект 10 

 

1. Учебная дисциплина: «Второй  Иностранный язык (Французский)» 

2. Тема практического занятия: Местоимение en. Количественные числительные. // 

Описание одного из дней рождений. 

3. Цели занятия:  обогатить словарный запас обучающихся по теме практического 

занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять 

основную идею прочитанного текста; развивать навыки аудирования, говорения, чтения, 

письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности. 

 

4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Заявление темы, целей и задач практического Информационно-развивающий 
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занятия. метод: объяснение. 

2.  
Подробное объяснение грамматического 

материала. Выполнение упражнение на 

закрепление темы.  

Информационно-развивающий 

метод: объяснение, беседа. 

3. 

 

Составление диалогических и монологических 

высказываний на тему празднования одного из 

своих дней рождений. 

Творчески-воспроизводящий 

метод  

4. 
Устная защита презентации на занятии. 

 

Творчески-воспроизводящий 

метод 

5. 
Подведение итогов занятия. Объяснение 

домашнего задания. 

Информационно-развивающий 

метод: объяснение. 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы, целей и задач практического занятия. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1.   Aimez-vous allez à la campagne? 

2. Comment est votre maison de campagne? 

3. Que faites-vous à la campagne? 

4. Allez-vous à la mer en été? 

5. Quel est votre passé-temps préféré au  bord de la mer? 

 

Практические задания: 

 Составление диалогических и монологических высказываний на тему празднования 

одного из своих дней рождений. 

 

  Примеры лексико-грамматических упражнений: 

Задание 1. Ответьте в утвердительной и отрицательной форме, употребляя 

местоимение en:  

1. Avez-vous un poste de télévision? Et votre ami en a-t-il un? 2. Avez-vous des livres français? 

3. Achetez-vous des journaux français? 4. Avez-vous un cours de français samedi? 5. Faites-vous des 

progrès en français? 6. Avez-vous un dictionnaire français-russe? 7. Avez-vous des parents à 

Moscou? 8. Avez-vous des amis à l'étranger? 9. Achetez-vous souvent des fleurs? 10. Offrez-vous des 

fleurs à votre mère pour son anniversaire? 11. Faites-vous déjà des projets pour cet été? 12. Donne-

t-on des films étrangers dans les cinémas de Moscou? 

 

 Устная защита презентации на занятии. 

Необходимо собрать и интересно представить информацию о национальных праздниках 

Франции или России на французском языке.  
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Требования к выполнению практического задания: 1) Знание базовых грамматических 

единиц, использование грамматики текущей темы, владение базовой лексикой в дополнение к 

лексике темы. 2) Понимание взаимосвязи лексики, грамматики и синтаксиса в предложении. 

 

Конспект 11 
 

1. Учебная дисциплина: «Второй Иностранный язык (Французский)» 

2. Тема практического занятия: Артикль и предлоги перед существительными, 

обозначающими названия месяцев и времен года. Употребление числительных в датах. 

Обозначение года. // Текст «Le 14 juillet». 

3. Цели занятия:  обогатить словарный запас обучающихся по теме практического 

занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять 

основную идею прочитанного текста; развивать навыки аудирования, говорения, чтения, 

письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности. 

 

4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Заявление темы, целей и задач практического 

занятия. 

Информационно-развивающий 

метод: объяснение. 

2.  
Подробное объяснение грамматического 

материала. Выполнение упражнение на 

закрепление темы.  

Информационно-развивающий 

метод: объяснение, беседа. 

3. 

 

Совместное чтение текста, его перевод с 

французского языка на русский, обсуждение 

вопросов по тексту. Пересказ текста 

Репродуктивный метод: чтение 

текста, пересказ учебного 

материала.  Творчески-

воспроизводящий метод: ответ 

на вопросы после текста.  

4. 
Подведение итогов занятия. Объяснение 

домашнего задания. 

Информационно-развивающий 

метод: объяснение. 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы, целей и задач практического занятия. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Quels sont les mois de l’année? 

2. Quel est votre mois péréféré? Pourquoi? 

3. Quelle est votre saison péréférée? 

 

Практические задания: 

 Текст для чтения и обсуждения 

LE 14 JUILLET  
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Le 14 juillet est la fête nationale de la France. Ce jour-là, les Français et les Françaises 

célèbrent l'anniversaire de la prise de la Bastille, ancienne prison d'Etat, détruite1 par le peuple 

français en 1789.  

Toutes les villes et tous les villages sont en fête. Les drapeaux tricolores flottent sur toutes les 

façades. Les estrades, dressées à tous les carrefours, les terrasses de cafés sont ornées de guirlandes 

et de lampions.  

C'est une fête à mille visages. Elle commence la veille par des retraites aux flambeaux4 et des 

bals dans les rues. Tout le monde est dehors. On se dirige vers les places où des orchestres jouent 

des airs à la mode. On danse jusque tard dans la nuit.  

Le 14 juillet, dès le matin, on entend partout la musique militaire. A 9 heures du matin des 

revues militaires commencent dans la capitale et dans toutes les grandes villes. Des hôtes étrangers 

viennent assister au défilé du 14 juillet à Paris. Les troupes défilent devant le président de la 

République. En même temps, dans les villages, les fanfares ouvrent la marche en jouant des airs 

militaires. Et derrière elles, tous les habitants défilent dans les rues. C'est le 14 juillet officiel.  

Mais le 14 juillet de la rue, c'est autre chose. C'est une journée de gloire républicaine. Ce 

jour-là, toute la France a l'air de danser la Carmagnole, puisque c'est la fête de la République, la 

fête de la liberté. Des orchestres jouent sur les places et aux coins des rues. On chante «la 

Marseillaise», l'hymne national de la France.  

Le soir des feux d'artifice illuminent le ciel. Mais la fête ne s'arrête pas là. Des bals 

recommencent. On danse et on chante toute la nuit. Tout le mon-de est gai. De tous côtés on entend 

des rires et des plaisanteries. Toute la France célèbre ce grand jour. 

Вопросы к тексту:  

1. Quand le peuple français célèbre-t-il sa fête nationale? 2. Pourquoi les Français célèbrent-

ils leur fête nationale le 14 juillet? 3. Quelle est l'année de la prise de la Bastille? 4. Comment sont 

les villes et les villages le 14 juillet? 5. Quand commence la fête? Comment se déroule-t-elle? 6. 

Comment se dérou-le le 14 juillet officiel? 7. Qui assiste à la cérémonie officielle? 8. Pourquoi dit-on 

que c'est une fête à mille visages? 9. Que symbolise cette journée pour les Français? 10. Qu'est-ce 

que la Carmagnole? Pourquoi la danse-t-on ce jour-là? 11. Comment finit cette journée de fête? 12. 

Quelles sont les fêtes tra-ditonnelles célébrées en France? 13. Savez-vous pourquoi l'hymne national 

de la France s'appelle «la Marseillaise»? Qui en est l'auteur? Quelle est la date de sa création? 14. 

Comment se déroule la cérémonie de la célébration du 14 juillet à La Rochelle? 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

Задание 1. Répondez aux questions:  

1. Quel est le dernier mois de l'année? 2. Quels sont les mois de prin-temps? 3. Quel est le premier 

mois d'été? et le dernier? 4. Combien de saisons y a-t-il dans une année? Quelles sont ces saisons? 5. 

Combien de mois y a-t-il dans chaque saison? 6. En quelle saison fait-il surtout froid? 7. En quelle 

saison pleut-il d'habitude?  

Задание 2.  Traduisez:  

a) 1. Какой сейчас месяц? — Сейчас декабрь. 2. Какой первый ме-сяц года? 3. Какие 

зимние месяцы? 4. Июнь, июль, август — летние ме-сяцы. 5. Мы отмечаем этот праздник в 

декабре. 6. В марте в Москве еще холодно. 
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Требования к выполнению практического задания: 1) Знание базовых грамматических 

единиц, использование грамматики текущей темы, владение базовой лексикой в дополнение к 

лексике темы. 2) Понимание взаимосвязи лексики, грамматики и синтаксиса в предложении. 

 

Конспект 12 
 

1. Учебная дисциплина: «Второй Иностранный язык (Французский)» 

2. Тема практического занятия: Причастие прошедшего времени. // Текст «De la 

maternelle à l'université». 

3. Цели занятия:  обогатить словарный запас обучающихся по теме практического 

занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять 

основную идею прочитанного текста; развивать навыки аудирования, говорения, чтения, 

письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности. 

4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Заявление темы, целей и задач практического 

занятия. 

Информационно-развивающий 

метод: объяснение. 

2.  Подробное объяснение грамматического 

материала. Выполнение упражнение на 

закрепление темы.  

Информационно-развивающий 

метод: объяснение, беседа. 

3. 

 

Совместное чтение текста, его перевод с 

французского языка на русский, обсуждение 

вопросов по тексту. Пересказ текста 

Репродуктивный метод: чтение 

текста, пересказ учебного 

материала.  Творчески-

воспроизводящий метод: ответ на 

вопросы после текста.  

4. Защита проектов Творчески-воспроизводящий 

метод 

5. Подведение итогов занятия. Объяснение 

домашнего задания. 

Информационно-развивающий 

метод: объяснение. 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы, целей и задач практического занятия. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Les écoles non mixtes sont-elles meilleures que les écoles mixtes? Justifiez votre réponse. 

2. Décrivez la méthode d'enseignement Montessori. Quelle est votre opinion sur ce style 

d'enseignement? 

 

Практические задания: 

 Текст для чтения и обсуждения 
De la maternelle à l'université 

Octobre 1970. Je vais à l'école pour la première fois! Je me rappelle ... Maman vient avec moi. 

Oh! l'école n'est pas loin: c'est la « maternelle » de notre quartier. Et à Strasbourg il y a une école 

maternelle dans chaque quar-tier. Mais mon sac est lourd: il est plein de feuilles de papier pour 
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dessiner et pour apprendre à écrire. A l'école, nous jouons aussi avec nos amis de classe. Nous 

restons six heures par jour en classe. C'est long!  

A six ans, je change d'école1. Mon sac devient plus lourd avec mes livres de classe: un livre de 

français et un livre de calcul. L'année suivante, nous ap-prenons l'histoire et la géographie.  

A dix ans, je fête mon anniversaire avec Joël et Nicole, mes meilleurs amis de classe. Je suis 

avec eux dans la même classe depuis trois ans. Mais nous quittons l'école primaire à la fin de 

l'année. Bientôt, le collège...  

Le collège est de l'autre côté de la ville. Je dois prendre l'autobus. Joël et Nicole vont dans la 

même école, mais nous ne sommes plus dans la même classe. Je fais la connaissance de nouveaux 

amis: Béatrice et Guillaume. J'ai plusieurs professeurs maintenant... Et j'ai aussi beaucoup de livres 

de classe!  

A 15 ans, j'entre en classe de seconde. Maintenant, je suis au lycée. Béa-trice et Guillaume ne 

sont plus avec moi. Béatrice, elle, préfère quitter l'éco-le à 16 ans et devenir coiffeuse. Guillaume, 

lui, est parti à la rentrée dans un lycée d'enseignement professionnel: il veut devenir plombier. Moi, 

je veux passer mon baccalauréat à 17 ans et devenir journaliste. J'ai encore trois années de lycée, 

puis trois années à l'université. A la fin des études, il faut réussir ses examens pour avoir la licence 

de journalisme. 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

 Задание 1. Complétez les phrases par des participes passés formés sur les verbes suivants:  

organiser, recommander, étudier, dessiner, fermer, passer  

1. C'est une conférence ... par les étudiants de cinquième année. 2. L'enfant s'arrête devant une porte 

.... 3. Révisez les règles ... à la leçon précéden-te. 4. Je n'oublie pas les jours ... dans votre pays. 5. Je 

lis les articles ... par notre professeur. 6. Je vais vous faire voir un portrait... par ma soeur. 

 Защита проекта 

Необходимо разработать рекламное описание по профилю своей специальности, подготовить 

его презентацию на французском языке с обоснованием актуальности данной специальности; 

желательно разработать макет рекламного макета для дня открытых дверей.  

Требования к выполнению практического задания: 1) Знание базовых грамматических 

единиц, использование грамматики текущей темы, владение базовой лексикой в дополнение к 

лексике темы. 2) Понимание взаимосвязи лексики, грамматики и синтаксиса в предложении. 

 

Конспект 13 

1. Учебная дисциплина: «Второй Иностранный язык (Французский)» 

2. Тема практического занятия: Время Passé composé. // Текст «Une année scolaire en 

classe de 4-e». 

3. Цели занятия:  обогатить словарный запас обучающихся по теме практического 

занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять 

основную идею прочитанного текста; развивать навыки аудирования, говорения, чтения, 

письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности. 

4. Структура практического занятия. 

 

№ Содержание (кратко) Методы и средства обучения 
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п/п 
1. Заявление темы, целей и задач практического занятия. Информационно-развивающий 

метод: объяснение. 

2.  
Подробное объяснение грамматического материала. 

Выполнение упражнение на закрепление темы.  

Информационно-развивающий 

метод: объяснение, беседа. 

3. 

 

Совместное чтение текста, его перевод с 

французского языка на русский, обсуждение вопросов 

по тексту. Пересказ текста 

Репродуктивный метод: чтение 

текста, пересказ учебного 

материала.  Творчески-

воспроизводящий метод: ответ на 

вопросы после текста.  

4. 
Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего 

задания. 

Информационно-развивающий 

метод: объяснение. 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы, целей и задач практического занятия. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Les écoles devraient-elles consacrer plus de temps à enseigner les compétences dont les 

gens ont besoin pour trouver un emploi?  

2. Pensez-vous que l'université devrait être gratuite pour tous? 

 

Практические задания: 

 

 Текст для чтения и обсуждения 

UNE ANNÉE SCOLAIRE EN CLASSE DE 4e 

Voici un entretien que nous venons d'avoir avec des élèves au C.E.S.1 de Bourg-la-Reine2.  

Comment se passe une année scolaire en France? Allons le demander à Bruno et à Sandrine. Ils sont en 

classe de 4e au C.E.S. de Bourg-la-Reine, à quelques kilomètres de Paris.  

— Bruno, vous allez en classe, toi et Sandrine, dans un C.E.S. Qu'est-ce que c'est, un C.E.S.?  

— C'est un collège d'enseignement secondaire. Les élèves vont au col-lège de la classe de 6e à la classe 

de 3e avant d'aller au lycée.  

— Quelles sont vos heures de classe?  

— Nous avons des cours le matin de 8 heures ou 9 heures à midi et de 13 heures 30 à 16 heures 30. 

Chaque cours dure une heure. Nous n'allons pas en classe le mercredi après-midi et le samedi après-midi.  

— Mais vous ne travaillez pas tout le temps. Qu'est-ce que vous avez comme vacances3 pendant 

l'année?  

— Nous avons une semaine de vacances à la Toussaint4, au commence-ment du mois de novembre, une 

quinzaine de jours de vacances de Noël5, huit jours de vacances en février, une douzaine de jours de 

vacances de Pâques6, huit jours à la Pentecôte7, au mois de mai, puis, en juillet, commen-cent les grandes 

vacances, qui durent jusqu'à la mi-septembre.  

— Quels sont les moments les plus importants8 de l'année scolaire?  

— Au commencement du mois d'octobre, dit Sandrine, nous élisons deux délégués de classe. Ce sont, le 

plus souvent, un garçon et une fille. Ils sont choisis pour discuter avec les professeurs de tous les problèmes 

de la classe. A la fin de chaque trimestre, il y a un «conseil de classe» avec les professeurs, les délégués des 

parents d'élèves, les délégués des élèves et le directeur du C.E.S. pour étudier le travail de chaque élève. Et, à 
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la fin du troisième trimestre, le conseil de classe décide si nous pouvons passer dans la classe suivante ou si 

nous devons recommencer une année dans la même classe.  

— C'est important, une classe de 4e?  

— Oui, je crois, dit Bruno, il y a beaucoup de travail et il n'est pas faci-le de passer en 3e à la fin de 

l'année.  

— Mais, vous allez sûrement y arriver!  

D'après Quoi de neuf? 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

Задание 1. Mettez les verbes entre parenthèses au passé composé:  

1. La discussion (durer) deux heures. 2. Je (rencontrer) cet homme deux ou trois fois. 3. Ils (appeler) un 

taxi, 4, Je (ranger) tes vêtements dans mon ar-moire. 5. Elle (lever) la tête et (regarder) Charles avec 

attention. 6. Il y a deux jours ils (célébrer) leur anniversaire de mariage. 7. Nous (accompagner) nos amis à la 

gare. 8. Tu (oublier) de les prévenir. 9. Vous (laisser) la lettre sur le bureau. 10. On (sonner) et nous (quitter) 

la salle. 11. Ils (terminer) leurs étu-des l'année passée. 12. Je (acheter) une chaîne acoustique japonaise. 13. 

Ils (gagner) le match pour la coupe du pays. 

Требования к выполнению практического задания: 1) Знание базовых грамматических 

единиц, использование грамматики текущей темы, владение базовой лексикой в дополнение к 

лексике темы. 2) Понимание взаимосвязи лексики, грамматики и синтаксиса в предложении. 

 

Конспект 14 
 

1. Учебная дисциплина: «Второй Иностранный язык (Французский)» 

2. Тема практического занятия: Futur immediate. Passé immédiat. // Рассказ о своих 

ближайших планах по поводу обучения. 

3. Цели занятия:  обогатить словарный запас обучающихся по теме практического 

занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять 

основную идею прочитанного текста; развивать навыки аудирования, говорения, чтения, 

письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности. 

4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Заявление темы, целей и задач практического занятия. Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

2.  Подробное объяснение грамматического материала. 

Выполнение упражнение на закрепление темы.  

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение, беседа. 

3. 

 

Рассказ о своих ближайших планах по поводу обучения. Творчески-воспроизводящий 

метод.  

4. Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего 

задания. 

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 
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Формулирование темы, целей и задач практического занятия. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Comment trouver un bon emploi après l'université?  

2. L'enseignement privé doit-il exister? 

 

Практические задания: 

 Составление монологических высказываний по теме «Мои ближайшие 

планы по поводу обучения».  

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

Задание 1. Traduisez en utilisant le futur immédiat. 

1. Подожди минутку, я сейчас приготовлю кофе. 2. Не уходите, доктор сейчас 

придет. 3. Мы сейчас вам все это покажем. 4. Что вы собираетесь делать сегодня вечером? 

5. Я тороплюсь, сейчас будет звонок. 6. Когда вы собираетесь обсудить этот вопрос? 7. 

Одну минуту, пожалуйста, я сейчас дам тебе ее телефон. 8. Не уходи, я быстро вернусь. 9. 

Что ты будешь делать? — Послушаю пластинки.  

Задание 2. Dites au passé immédiat:  

je dîne; tu arrives; elle part; nous revenons; vous déjeunez; ils rentrent; je l'entends; tu les 

vois; il me téléphone; on sonne; nous l'élisons; vous les réunissez; ils leur répondent. 

 Сбор работ с эссе 

Примерный перечень тем для подготовки эссе: 

1. Les enseignants devraient-ils être rémunérés en fonction des résultats aux examens de leurs 

élèves? 

2. Le but de l'enseignement secondaire est de vous préparer à la vie. 

3. Enseignement à distance. 

 

Требования к выполнению практического задания: 1) Знание базовых грамматических 

единиц, использование грамматики текущей темы, владение базовой лексикой в дополнение к 

лексике темы. 2) Понимание взаимосвязи лексики, грамматики и синтаксиса в предложении. 

 

Конспект 15 

 

1. Учебная дисциплина: «Второй Иностранный язык (Французский)» 

2. Тема практического занятия: Место наречия при глаголе в форме сложного времени. 

// Текст «Meubles à credit».. 

3. Цели занятия:  обогатить словарный запас обучающихся по теме практического 

занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять 

основную идею прочитанного текста; развивать навыки аудирования, говорения, чтения, 

письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности. 

4. Структура практического занятия. 
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№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Заявление темы, целей и задач практического занятия. Информационно-развивающий 

метод: объяснение. 

2.  
Подробное объяснение грамматического материала. 

Выполнение упражнение на закрепление темы.  

Информационно-развивающий 

метод: объяснение, беседа. 

3. 

 

Совместное чтение текста, его перевод с французского 

языка на русский, обсуждение вопросов по тексту. 

Пересказ текста 

Репродуктивный метод: чтение 

текста, пересказ учебного 

материала.  Творчески-

воспроизводящий метод: ответ 

на вопросы после текста.  

4. 
Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего 

задания. 

Информационно-развивающий 

метод: объяснение. 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы, целей и задач практического занятия. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Quelle est votre ville natale? 

2. Pourquoi cet endroit est-il célèbre ? 

3. Quel est votre endroit préféré dans votre ville ou village ? Pourquoi l'aimez-vous? 

 

Практические задания: 

 Текст для чтения и обсуждения 

MEUBLES À CRÉDIT 

 

Depuis toujours Martine rêvait d’avoir pour mari Daniel Donelle. Lui ou personne. C'était son 

seul rêve chimérique. Tous les autres rêves de Martine étaient modestes et réalisables. Maintenant 

qu’elle avait Daniel, elle rêvait d’un petit appartement modeste, aux portes de Paris. Ils devaient 

avoir un appartement bien à eux. Elle le voulait. Elle voyait déjà dans tous les details son 

appartement à elle: les fleurs dans les vases, les lampes, les tableaux. 

L'appartement était tel que l’avait rêvé Martine: aéré, clair, confortable. Il était encore vide, il 

n’y avait presque pas de meubles, juste un lit, trios tabourets, une table de cuisine, Il n’y avait pas de 

téléphone. On ne pouvait encore inviter personne. 

Daniel commençait à s’habituer à ces deux pièces vides, les trois tabourets, l’ampoule sans 

abat-jour, les deux tasses, les deux assiettes achetées à l'Uni-Prix. 

«C'est bon de vivre ainsi, pensait-il, on a besoin de peu de choses en réalité.» 

Ils avaient la joie d’être ensemble... 

Un jour Daniel est arrivé à l’improviste, à cause de cette absense de téléphone. Il a trouvé 

Martine dans la cuisine avec un monsieur. Un peu gênée, elle a dit: 

— Monsieur est représentant d’une maison qui vend des meubles à crédit. 

— Madame a choisi un ensemble-studio, le voici! le représentant a ouvert devant Daniel un 

catalogue. — Madame a un bon goût. C’est jeune, c’est moderne, c’est à la mode... L’armoire à 

glace, le bahut pour la vaisselle. 

— Tu comprends, a dit Martine, l’armoire à glace, on va le mettre dans la chambre … 
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— Madame est très pratique, a dit le représentant. Et le petit divan, c'est mieux que plusieurs 

chaises. Et si vous avez quelqu'un à coucher, c’est très commode. Il y a aussi un rayon pour les 

livres. 

— Vous ne vendez pas de livres à crédit? a demandé Daniel, sarcastique. Il ne voulait pas de 

bonheur à crédit. 

— Non, Monsieur, je regrette. 

— Laisse donc, Daniel, tu ne comprends rien aux meubles, a dit Martine 

Monsieur, laissez-moi ce catalogue, je vais réfléchir. 

D'après E. Triolet, Roses à crédit 

 Примеры лексико-грамматических упражнений: 

 

Задание 1. Traduisez les séries ci-dessous: 

Я хорошо вас понял; он еще не вернулся, мы много танцевали, они его уже предупредили, 

я мало путешествовал, ты плохо выучил урок, он мне еще не звонил, вы достаточно 

работали.  

 

Задание 2. Répondez aux questions en employant a) mal, bien; b) déjà, encore: 

a) 1. Comment a-t-il prononcé ce son? 2. Comment avez-vous travaillé cette semaine? 3. 

Comment cet élève a-t-il répondu aujourd'hui? 4. Comment votre ami a-t-il passé ses examens? 5. 

Comment avez-vous passé ce dimanche?  

b) 1. Avez-vous rendu le manuel à votre ami? 2. Vos parents sont-ils partis? 3. Avons-nous 

appris ce poème? 4. Votre ami a-t-il vu ce film? 5. Leur avez-vous annoncé votre départ? 

 

Требования к выполнению практического задания: 1) Знание базовых грамматических 

единиц, использование грамматики текущей темы, владение базовой лексикой в дополнение к 

лексике темы. 2) Понимание взаимосвязи лексики, грамматики и синтаксиса в предложении. 

 

Конспект 16 
 

1. Учебная дисциплина: «Второй Иностранный язык (Французский)» 

2. Тема практического занятия: Время Imparfait. // Рассказ про родной город. 

3. Цели занятия:  обогатить словарный запас обучающихся по теме практического 

занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять 

основную идею прочитанного текста; развивать навыки аудирования, говорения, чтения, 

письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности. 

4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Заявление темы, целей и задач практического занятия. Информационно-развивающий 

метод: объяснение. 

2.  Подробное объяснение грамматического материала. 

Выполнение упражнение на закрепление темы.  

Информационно-развивающий 

метод: объяснение, беседа. 

3. 

 
Рассказ про родной город Творчески-воспроизводящий 

метод 

4. Защита проекта Творчески-воспроизводящий 

метод 
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4. Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего 

задания. 

Информационно-развивающий 

метод: объяснение. 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы, целей и задач практического занятия. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Quelle est votre attitude envers votre ville ou village?  

2. Allez-vous rester dans votre ville ou village après avoir obtenu votre diplôme 

universitaire ou déménager ailleurs? Pourquoi? 

3. Quelles attractions recommandez-vous de visiter dans votre ville? 

 

Практические задания: 

 

 Составление монологических высказываний по теме «Мой родной город».  

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

Задание 1. Mettez les verbes entre parenthèses à l'impératif:  

1. Il va faire froid ce soir, (prendre) ta veste. 2. Si tu veux te lever tôt, (se coucher) à dix 

heures. 3. Vous voulez téléphoner? Alors, (appeler) d'ici. 4. Ne (rester) pas chez vous pendant les 

vacances, (faire) un voyage! 5. Si tu es fa-tigué, (se promener) un peu. 6. Paul, (faire) bien attention 

quand tu traverses la rue. 7. Chers collègues, (prendre) place, s'il vous plaît. 8. Ne (parler) pas, 

(écouter) bien votre camarade. 9. (Savoir) écouter l'avis de vos collègues. 10. Ne (s'installer) pas 

près de la fenêtre si vous avez froid. 11. (Sortir) de chez toi à l'heure pour ne pas venir en retard. 12. 

(Se dépêcher), il ne nous reste que 10 minutes. 

 Защита проекта 

Студенту необходимо разработать план туристической поездки: обозначить 

направление, выбрать ключевые достопримечательности маршрута, найти информацию о них. 

Результатом проекта должна стать презентация маршрута на французском языке. 

Требования к выполнению практического задания: 1) Знание базовых грамматических 

единиц, использование грамматики текущей темы, владение базовой лексикой в дополнение к 

лексике темы. 2) Понимание взаимосвязи лексики, грамматики и синтаксиса в предложении. 

 

Конспект 17 
 

1. Учебная дисциплина: «Второй Иностранный язык (Французский)» 

2. Тема практического занятия: Местоименные глаголы.  Особенности правописания 

глаголов первой группы. // Текст «Une promenade à travers Paris». 

3. Цели занятия:  обогатить словарный запас обучающихся по теме практического 

занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять 

основную идею прочитанного текста; развивать навыки аудирования, говорения, чтения, 

письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности. 
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4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Заявление темы, целей и задач практического занятия. Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

2.  
Подробное объяснение грамматического материала. 

Выполнение упражнение на закрепление темы.  

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение, беседа. 

3. 

 

Совместное чтение текста, его перевод с французского 

языка на русский, обсуждение вопросов по тексту. Пересказ 

текста 

Репродуктивный метод: 

чтение текста, пересказ 

учебного материала.  

Творчески-воспроизводящий 

метод: ответ на вопросы 

после текста.  

4. 
Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего 

задания. 

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы, целей и задач практического занятия. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Quelle est la différence entre un touriste et un voyageur? 

2. Préférez-vous voyager seul ou accompagné? 

3. Pourquoi est-il important de voyager? 
 

Практические задания: 

 

 Текст для чтения и обсуждения 

UNE PROMENADE À TRAVERS PARIS 

Léon Dubois est originaire d'Avignon. Il y est né, y est allé au collège, puis au lycée. A 19 ans il a obtenu 

son baccalauréat et, après son service mi-litaire, il est parti à Marseille où il a trouvé une place d'employé 

dans un bureau du port.  

Un jour, son ami de collège Gaston Longet, qui vit maintenant à Paris, l'invite à venir passer quelques 

jours dans la capitale. Léon n'a pas encore eu l'occasion d'aller à Paris, c'est pourquoi il accepte avec joie 

cette invitation. La veille de son départ, il envoie à Gaston un télégramme pour le prévenir de son arrivée.  

Le 3 juillet Léon a quitté Marseille par le train du soir et le lendemain à 9 heures du matin, il est arrivé à 

Paris. Ne voulant pas gêner son ami1, il a décidé de descendre dans un petit hôtel près de la gare de Lyon. Le 

jour même de son arrivée2, il est allé rendre visite à son ami qui a été très content de le revoir. Les amis ont 

causé longtemps, puis ils ont décidé de faire une pro-menade à travers Paris. Avant tout, Gaston a voulu 

montrer à Léon le panora-ma de la ville du haut de la Tour Eiffel3. Ils ont pris le métro et sont descendus à la 

station Champ-de-Mars4. Ils sont montés en ascenseur au dernier étage de la Tour qui a 300 mètres de haut. 

De là une belle vue s'ouvre sur Paris: des maisons, des tours, des jardins, les rubans verts des boulevards, la 

Seine avec ses trente ponts.  
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— Regarde, dit Gaston à son ami, là-bas au milieu de la Seine dans l'île de la Cité5 on voit les tours 

carrées de Notre-Dame6. Là, sur la rive gauche, se trouve le Quartier latin, le quartier des étudiants.  

— Et qu'est-ce qu'on voit là, sur la rive droite?  

— Ça, c'est l'Arc de Triomphe.  

— Et cette longue avenue? Ce sont les Champs-Elysées7, n'est-ce pas? 

— Oui, c'est cela, ce sont les Champs-Elysées qui vont de la place Charles de Gaulle à la place de la 

Concorde1 que tu vois là, à droite.  

— Et les Grands Boulevards?  

— Les Grands Boulevards sont plus loin. Allons-y si tu veux.  

Une heure après, les jeunes gens marchent le long d'un boulevard. C'est une large rue plantée de vieux 

arbres. Sur les trottoirs il y a beaucoup de pas-sants. Léon regarde les voitures qui passent, les gens qui se 

promènent ou vont à leurs affaires. Il admire les belles maisons, s'arrête devant les vitrines des magasins.  

Le soir vient. Les jeunes gens sont fatigués. Ils entrent dans un restaurant pour dîner et pour se reposer 

un peu. Après le dîner, ils continuent leur pro-menade. Ils vont jusqu'à la place de l'Opéra où Léon admire la 

belle façade du célèbre théâtre. Ensuite ils descendent dans le métro pour aller finir la soirée chez la soeur de 

Gaston, Suzanne. 

Вопросы к тексту:  

1. De quelle ville Léon Dubois est-il originaire? 2. Dans quels établis-sements d'enseignement est-il allé? 

3. A quel âge a-t-il obtenu son bac? 4. Qu'a-t-il fait après son service militaire? 5. A-t-il eu jusque-là 

l'occasion d'aller à Paris? 6. Qui l'a invité à venir à Paris? 7. Qu'a fait Léon pour prévenir son ami de son 

arrivée? 8. Où Léon est-il descendu à Paris? 9. Qu'a-t-il fait le jour même de son arrivée? 10. Les amis ont-

ils été contents de se revoir? 11. Qu'ont-ils décidé de faire? 12. Qu'est-ce qu'ils ont voulu voir avant tout? 13. 

Qu'est-ce qu'ils ont pris pour aller jusqu'au Champ-de-Mars? 14. Comment sont-ils montés sur la Tour? 15. 

Combien de mètres de haut la Tour Eiffel a-t-elle? 16. Que voit-on du haut de la Tour? 17, Qu'est-ce qui se 

trouve au milieu de la Seine? 18. Où se trouve Notre-Dame? 19. Où se trouve le Quartier latin? 20. Sur 

quelle rive se trouvent l'Arc de Triomphe et les Champs-Elysées? 21. Y a-t-il beaucoup de passants et de 

voitures sur les Grands Boulevards? 22. Qu'admire Léon dans les rues? 23. Que font les jeunes gens quand le 

soir vient? 24. Où vont-ils après le dîner? 25. Où vont-ils finir la soirée? 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

Задание 1.  Mettez les verbes entre parenthèses au passé composé:  

1. Je (se promener) sur les boulevards. 2. Votre montre (s'arrêter). 3. Tu (se dépêcher) de partir. 4. Ils (se 

rencontrer) dans le métro. 5. Vous (se tromper). 6. Je (se reposer) bien. 7. Nous (s'arrêter) au coin de la rue. 

8. Vous (se réunir) trop tard. 

Требования к выполнению практического задания: 1) Знание базовых грамматических 

единиц, использование грамматики текущей темы, владение базовой лексикой в дополнение к 

лексике темы. 2) Понимание взаимосвязи лексики, грамматики и синтаксиса в предложении. 

 

Конспект 18 
 

1. Учебная дисциплина: «Второй Иностранный язык (Французский)» 

2. Тема практического занятия: Сравнение времен Imparfait и Passé composé. // Текст 

«Beaubourg». Текст «La Tour Eiffel». 

3. Цели занятия:  обогатить словарный запас обучающихся по теме практического 

занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять 

основную идею прочитанного текста; развивать навыки аудирования, говорения, чтения, 

письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности. 
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4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Заявление темы, целей и задач практического занятия. Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

2.  
Подробное объяснение грамматического материала. 

Выполнение упражнение на закрепление темы.  

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение, беседа. 

3. 

 

Совместное чтение текста, его перевод с французского 

языка на русский, обсуждение вопросов по тексту. Пересказ 

текста 

Репродуктивный метод: 

чтение текста, пересказ 

учебного материала.  

Творчески-воспроизводящий 

метод: ответ на вопросы 

после текста.  

4. 
Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего 

задания. 

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы, целей и задач практического занятия. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Quels sont les conseils de voyage pour les visiteurs de votre pays? 

2. Voyager élargit-il nos horizons? 

 

Практические задания: 

 Текст для чтения и обсуждения: 

1. BEAUBOURG 

Le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou a été inauguré le 31 janvier 1977. 

Comme il a été construit sur le plateau Beaubourg, les gens l'appellent plus familièrement 

Beaubourg. Avant même de commencer à fonctionner, le Centre a suscité bien des débats.  

Cette immense construction de verre et d'acier ne ressemble pas aux musées classiques. Son 

architecture est très originale. Les ascenseurs, les escaliers mécaniques sont enfermés dans de 

grands tubes en couleur qui se trouvent sur la façade du bâtiment. On le compare le plus souvent à 

une usine pétrochimique, c'est pourquoi il a reçu le surnom de « raffinerie ».  

Beaubourg compte quatre grands secteurs: la Bibliothèque publique d'information de quatre 

mille places avec une médiathèque, une salle de spec-tacles et une cinémathèque, le Musée national 

d'art moderne, le Centre de création industrielle (CCI) et l'Institut de recherche musicale.  

La Bibliothèque occupe trois étages. On y trouve 500 000 volumes. Elle dispose de 200 000 

diapositives et de 15 000 microfilms. Cette bibliothèque est ouverte à tous, alors que la Bibliothèque 

Nationale est réservée aux chercheurs. Elle est en libre-service: on prend les livres soi-même et on 

les laisse sur les tables en partant. Dans la salle d'actualité on peut lire les heb-domadaires, les 

mensuels, les derniers livres parus. Il y a aussi une bi-bliothèque pour les enfants de 4 à 14 ans. La 

médiathèque équipée de 40 ca-bines permet d'apprendre différentes langues étrangères.  
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Des troupes de théâtre jouent des spectacles dans une salle de spectacles de 600 places, des 

écrivains y présentent leurs livres au public.  

La cinémathèque dispose d'une salle de 250 places qui permet à tous de voir ou de revoir les 

oeuvres les plus importantes du cinéma de toutes les époques.  

Dans le Musée national d'art moderne on trouve des collections nationa-les, des oeuvres de 

1905 à nos jours, des expositions temporaires.  

Le Centre de création industrielle est un musée de type nouveau qui s'occupe surtout 

d'urbanisme. Il organise des expositions originales qui attirent un grand public. Il y a aussi un 

atelier pour enfants où 20 animateurs spécia-lisés peuvent s'occuper de 500 enfants par jour.  

Le Centre reçoit jusqu'à 10 000 visiteurs par jour, sept jours par semaine, de 10 h du matin à 

10 h du soir. Il est devenu non seulement le monument le plus célèbre de Paris, mais une cathédrale 

de la culture, car il a attiré un public nouveau qui n'allait ni au théâtre, ni dans les musées, ni dans 

les bibliothèques. Il a ouvert la culture à tous. 

 

2. LA TOUR EIFFEL 

En 1887, pour l'Exposition Universelle, qui devait s'ouvrir1 à Paris en 1889, on a commencé à 

construire, sous la direction de l'ingénieur Eiffel, une grande tour connue aujourd'hui sous le nom 

de la Tour Eiffel.  

La tour se trouve sur la rive gauche, tout près2 de la Seine, sur le Champ-de-Mars. Elle a 300 

mètres de haut, et on la voit bien de tous les côtés de Paris et même des environs. Elle a trois plates-

formes qui se trouvent à 57 m, à 115 m et à 276 m de haut. Sur ces plates-formes il y a des cafés, des 

restaurants, des kiosques où l'on vend des souvenirs.  

Les touristes et les étrangers qui viennent à Paris vont visiter avant tout la Tour Eiffel. On y 

monte en ascenseur. Si l'on veut monter à pied, il faut gravir 1710 marches.  

Aujourd'hui la Tour Eiffel n'est pas seulement une construction curieuse. Elle est utilisée3 pour 

la radiodiffusion et la télévision dans la région parisienne. C'est aussi l'antenne du poste T.S.F.4 qui 

relie Paris au monde entier. 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

Задание 1.  Mettez les verbes entre parenthèses au passé composé ou à l'imparfait:  

1. Nous (passer) la nuit à bavarder. 2. Quand je (entrer), elles (bavarder) gaiement. 3. Pierre 

Roulin (reconnaître) Moreau à l'arrêt de l'autobus. Parfois ils (prendre) l'autobus ensemble. 4. Il 

(prendre) l'autobus à huit heures vingt et il (arriver) à la banque vers neuf heures moins dix. 5. Je 

(avoir) mal au pied et je (marcher) lentement. 6. Je ne le (attendre) pas longtemps. 7. Pendant des 

années, il (rester) loin de son pays. 8. Il ne (aimer) pas voyager, il (quitter) rarement sa maison. 

 Сбор работ с эссе 

Примерный перечень тем для подготовки эссе: 

1. Le tourisme virtuel est la meilleure façon de voyager 

2. Les voyages éducatifs élargissent vraiment les horizons. 

3. Un explorateur célèbre et ses exploits.  

Требования к выполнению практического задания: 1) Знание базовых грамматических 

единиц, использование грамматики текущей темы, владение базовой лексикой в дополнение к 

лексике темы. 2) Понимание взаимосвязи лексики, грамматики и синтаксиса в предложении. 
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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 внутри-предметной и межпредметной связей, 

исключая детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых 

теоретических положений составляет научно-понятийная и концептуальная основа 

всего курса или крупных его разделов. 

 Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией, 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения 

мнений и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

 Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
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вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает 

дискуссию, стремясь направить ее в нужное русло. 

 Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при котором 

в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 

начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся 

ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для 

выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи 

материала. 

 Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых 

проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления 

проблемных задач. Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, 

требующее для своего решения размышления, сравнения, поиска, приобретения и 

применения новых знаний. Проблемная задача содержит дополнительную вводную 

информацию и при необходимости некоторые ориентиры поиска ее решения. 

 Программированная лекция-консультация – педагогический работник сам составляет и 

предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический 

работник сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и 

обсуждение неправильных ответов. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 

проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 

вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 

формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 

лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 

активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 

донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 

подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен 

картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или 

иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того 

или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику. 

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА И МЕГАМИРЫ 

Тема 1.1. Природа и 

естествознание 

Введение в естествознание: Материя и ее виды – вещество, поле 

и вакуум. Структурные уровни организации материи. Микро-, макро-

и мегамиры. Движение материи. Пространство и время. Определения 

понятий «концепция» и «естествознание». 

История естествознания: Естествознание в Древнем мире: 

Шумерская цивилизация, Вавилон, Египет, Греция, Рим, Китай, 

Индия; в Средние века – Арабский Восток, Европа; в Новое время – 

эпоха Возрождения. Научная революция XVII – XVIII веков. 

Естествознание в России. Естествознание в XIX веке. Научно-

техническая революция XX века. 

Система естественных наук: Наука. Научный метод. Факты. 

Гипотезы. Эксперименты. Модели. Теории. Принципы законы и 

категории. «Бритва Оккама». Корпускулярная и континуальная 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

концепция описания природы. Динамические и статистические 

закономерности в природе. Развитие науки. Научные революции. 

Система естественных наук. 

Тема 1.2. 

Современная 

естественно-научная 

картина мира 

Основные концепции физической картины мира: 

1. Механика. Пространство, время. Принципы относительности. 

Законы сохранения энергии, импульса и момента импульса. Законы 

Ньютона. Гравитационное взаимодействие. 

2. Электромагнетизм. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрические и магнитные поля. Сила Лоренца. Уравнения 

Максвелла. Электромагнитное взаимодействие. 

3. Колебания и волны. Свободные, затухающие колебания, резонанс. 

Волны упругие. Шкала электромагнитных волн. Оптика. 

4. Атомная физика. Квантовая механика. Состояние. Принцип 

неопределенности, волновая функция, принцип суперпозиции, 

принцип дополнительности. Уравнения Шредингера. 

Многоэлектронный атом. 

5. Ядерная физика. Состав и характеристики ядра. Виды 

радиоактивности, ядерные реакции деления и синтеза. Цепные 

ядерные реакции. 

6. Физика элементарных частиц. Классификация элементарных 

частиц. Кварки и лептоны. Взаимодействие. Близкодействие. Кванты 

сильного, электромагнитного, слабого и гравитационного полей. 

7. Термодинамика и статистическая физика. Законы термодинамики. 

Закон сохранения энергии в макроскопических процессах. Принцип 

возрастания энтропии. Статистические распределения Максвелла и 

Больцмана. Газы, жидкости и твердые тела. Принципы симметрии. 

Основные концепции химии: Система химических наук. 

Химические связи, системы и процессы. Реакционная способность 

веществ. Энергетика химических реакций 

Тема 1.3. Мегамиры 

и планетарный 

уровень 

организации 

материи 

Вселенная: Космология – наука о Вселенной в целом. Принцип 

Коперника и космологический принцип. Характеристики Вселенной. 

Возникновение Вселенной и ее эволюция. 

Галактика: Характеристика Галактики как звездного скопления и 

её эволюция. Классификация звезд. Солнце, его характеристики и 

эволюция. 

Солнечная система: Планеты, астероиды, кометы и их 

характеристики. Земля, её характеристики, строение и эволюция. 

Солнечно-земные связи. 

Геосферные оболочки Земли: Литосфера как абиотическая 

основа жизни. Экологические функции литосферы: ресурсная, 

геодинамическая, геофизико-геохимическая. Гидросфера. Атмосфера. 

Магнитосфера. Климат Земли и его эволюция. Географическая 

оболочка Земли. 

Основные концепции геологии: Система геологических наук. 

Глобальная тектоника. Геохронологическая шкала. Тенденции 

развития естественных наук и естествознания в целом. 

Дифференциация. Интеграция. Взаимопроникновение идей и методов 

различных наук 

РАЗДЕЛ 2. УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ МАТЕРИИ. МОДЕЛИРОВАНИЕ 

СЛОЖНЫХ СИСТЕМ 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

Тема 2.1. 

Биологический 

уровень 

организации 

материи 

Основные концепции биологии: Система биологических наук. 

Генетика. Генная инженерия. Геном человека 

Биосфера Земли: Возникновение жизни. Структура биосферы. 

Принцип эволюции, воспроизводства и развития живых систем. 

Особенности биологического уровня организации материи. Генетика 

и эволюция. Единый генетический код живого вещества. 

Многообразие живых организмов (биоразнообразие) – основа 

организации и устойчивости биосферы. Учение Вернадского о 

биосфере. 

Человечество: Человечество. Расы. Народы. Антропология. 

Этносы. Этногенез и биосфера. Учение Л. Гумилева: кривая 

этногенеза, пассионарность, фазы этногенеза. 

Человек: Человек: физиология, здоровье, работоспособность, 

творчество. Интеллект, эмоции, воля. Человек как целеустремленная 

система 

Тема 2.2. Высшие 

уровни организации 

материи 

Ноосфера – сфера разума и техносфера: 

Цивилизация. Информационное общество. Биоэтика. Человек, 

биосфера и космические циклы. Техносфера и её эволюция. 

Определение технологии. Вещественные, энергетические и 

информационные технологии. Технологическое общество. Проблема 

искусственного разума и его носителей. 

Самоорганизация: Самоорганизация в неживой и живой природе. 

Примеры. Синергетика. Энтропия и информация. Открытые и 

диссипативные системы. Порядок и беспорядок в природе. 

Детерминированный и квантовый хаос. Шумы. Фракталы. Элементы 

теории игр и теории катастроф. 

Естественная и гуманитарная культура: Определение культуры. 

Две культуры: позиция Ч. Сноу и Е. Фейнберга. Наука, искусство, 

игра – способы познания мира. Принцип универсального 

эволюционизма. Картина мира. Путь к единой культуре. 

Тема 2.3. 

Моделирование в 

сложных системах 

Метод математического моделирования: Математическое 

моделирование. Физическое моделирование. Элементы теории 

размерностей и теории подобия. Моделирование в химической 

технологии. Математическое моделирование в биологии и биофизике. 

Моделирование в социальных системах. Моделирование в 

экономических системах. 

Эволюционная экономика: Основные положения классической 

экономики. Синергетическая экономика. Эволюционная экономика. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 

углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 

расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 
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содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий. 

Возможные формы проведения практических занятий: 

 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. 

 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. 

 Метод «мозговой штурм» («мозговая атака», англ. brainstorming) — оперативный метод 

решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 

участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа 
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высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на 

практике. Является методом экспертного оценивания. 

 Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности 

для достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для 

учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное 

предназначение метода проектов состоит в предоставлении учащимся возможности 

самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических задач или 

проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей. 

 Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная 

образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. 

Портфолио как подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и 

отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям по разделам (темам) 

дисциплины (модуля) 

 

Тема 1.1. Природа и естествознание 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Существуют ли самоорганизованные полевые (например, световые) формы материи 

(монады Лейбница)? 

2. Сравнить теорию дальнодействия и теорию близкодействия. 

3. Сравнить основные положения классического и неклассического естествознания. 

4. Когда и как закончится научно-техническая революция? 

5. Проанализировать развитие естествознания с энергетической точки зрения. 

6. Проанализировать развитие естествознания с информационной точки зрения. 

7. Свет – это волна или поток частиц? 

8. Перечислить основные естественно-научные идеи, действующие во всем 

естествознании, и проверить их на непротиворечивость и полноту. 

9. Почему при зеркальном отражении человека в зеркале левая и правая сторона 

меняются местами, а верх и низ нет? 

10. Опишите структуру материи. 

11. Какова общая классификация наук по объектам изучения? 

12. Перечислить научные методы и кратко поясните каждый. Существует ли 

универсальный метод? 

13. Охарактеризовать понятие измерения величин. 

14. Перечислить основные единицы международной системы единиц (СИ). 

15. В чем состоит цель современной научной программы? 

16. Дать характеристику основных элементов теории симметрии. 

 

Тема 1.2. Современная естественно-научная картина мира 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Сформулировать законы Ньютона. 

2. Пояснить основные идеи теории тяготения Эйнштейна. 

3. Пояснить основные положения электромагнетизма (уравнения Максвелла). 

4. Нарисовать в логарифмическом масштабе шкалу электромагнитных волн. 
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5. Записать уравнения Шредингера для волновой функции. 

6. Какие элементарные частицы входят в состав ядра атома? 

7. Записать термоядерную реакцию для изотопов водорода. 

8. Сформулировать три закона термодинамики. 

9. Почему невозможна тепловая смерть Вселенной? 

10. Назвать пять наиболее важных открытий в физике. 

11. Предложить способ консервации электромагнитной энергии. 

12. Сравнить кинетическую энергию вращения Земли и её электростатическую энергию 

как энергию заряженного тела. 

13. Возможно ли путем химических реакций получать искусственные алмазы и золото? 

14. Существует ли предел сложности при образовании химических молекул? 

15. Что ограничивает образование новых химических элементов в таблице Д. И. 

Менделеева? 

16. Что называют измерением? 

17. Как называется наука об измерениях?  

18. В чем заключаются различия между прямыми и косвенными измерениями? 

19. Что понимают под измерительным прибором? 

20. Что называют погрешностью измерения? 

21. Как вычисляют абсолютную и относительную погрешность измерений? 

22. Что понимают под интерполированием и экстраполяцией? 

 

Тема 1.3. Мегамиры и планетарный уровень организации материи 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Каковы основные стадии образования Вселенной? 

2. Рассмотреть процесс образования и эволюции звезд различной массы. 

3. Описать возникновение Солнечной системы. 

4. Каковы стадии образования Земли? 

5. Рассмотреть движение материков в суперконтинентальном цикле. 

6. Наша Вселенная единственная? 

7. Что произойдет, если красное смещение спектральных линий далеких галактик 

превратится в синее смещение? 

8. Каково современное состояние проблемы поиска внеземных цивилизаций? 

(проблема СЕТИ). 

9. Сколько звезд класса Солнца находится в Галактике? 

10. Где в Галактике находится ближайшая звезда такого же возраста, как Солнце? 

11. Определите гравитационный радиус для Солнца. 

12. Можно ли использовать реактивное движение для путешествия к центру Земли? 

13. Оцените последствия падения на Землю астероида размером 10 км. 

14. Найдите и постройте кривую чисел Вольфа с 2000 по 2007 годы и далее 

экстраполируйте ее до 2020 года, отметьте годы активного Солнца, дайте прогноз по 

Чижевскому. 

15. На каком этапе суперконтинентального цикла мы находимся в настоящее время? 

16. Возможно ли освоение гидросферы – морей и океанов – для жизни там человека? 

17. Какие литосферные плиты наиболее пригодны для строительства глубоких 

подземных поселений, обогреваемых теплом Земли при уменьшении солнечного излучения до 

1 % от настоящего. 

18. Вычислите, сколько времени может продолжаться антропогеновый период, исходя 

из средней продолжительности предыдущих периодов. 

19. Нефть образовалась из неорганических веществ путем эволюции или из 

органических веществ путем их разложения? 

20. В каких геологических породах и каким образом образовались алмазы? 
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Тема 2.1. Биологический уровень организации материи 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислить основные физиологические системы человека. 

2. Рассмотреть основные положения учения Вернадского о биосфере. 

3. Охарактеризовать основные этапы биологической эволюции. 

4. Может ли употребление генно-модифицированных продуктов изменить генотип 

человека? 

5. Возможно ли создать универсальную полностью синтетическую пищу, способную 

заменить естественную еду? 

6. Возможно ли создать методами генной инженерии новые организмы, не 

встречающиеся в природе? Оцените риски их появления для биосферы. 

7. Что означало бы обнаружение организма с другим генетическим кодом? 

8. Возможно ли создание нового вида человека путем изменения его генетической 

программы? 

9. Какой вид, по вашему мнению, может стать ведущим в биосфере при исчезновении 

Homo sapiens? 

10. В какой фазе, в каком фазовом переходе находится современный российский 

суперэтнос? 

11. Оцените наибольшую угрозу российскому суперэтносу со стороны соседних 

суперэтносов. 

12. Геополитические шансы какого суперэтноса стать ведущим этносом на Земле в XXI 

веке наибольшие? 

13. Кому выгодно, чтобы вы приобрели вредные привычки и зависимость от некоторых 

веществ? Иными словами, кто делает бизнес на Вашем здоровье? Какова главная причина 

смертности в России и в США? 

14. Какие системы человека, по вашему мнению, следовало бы исключить, улучшить 

или создать вновь? Рассмотрите проблему личного бессмертия. 

15. Приведите примеры людей, обладающих ярко выраженными интеллектом, 

эмоциями, или волей. 

 

Тема 2.2. Высшие уровни организации материи 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Привести примеры фракталов и указать их дробную размерность. 

2. Дать определение понятия технология и раскрыть его содержание. 

3. Перечислить принципы сохранения среды жизни. 

4. Охарактеризовать термины из теории катастроф: складка, сборка, бифуркация. 

5. Описать теорию самоорганизованной критичности. 

6. Рассмотреть концепцию «золотого миллиарда» с позиций биоэтики. 

7. Оценить последствия изменения течения Гольфстрим – вдоль Африки – для Европы 

и Урала. 

8. Предложить экологическую технологию утилизации бытовых отходов миллионного 

города. 

9. Оценить вероятность появления глобальной информационной технологии контроля 

над личностью типа «Матрицы». 

10. Предложить способ обнаружения и измерения количества неизвестной информации 

в смеси шума и полезного сигнала. 

11. Дать характеристику свойств открытых систем. 

12. Описать основные характеристики цветных шумов. 

13. Приведет ли коэволюция (совместная эволюция) техносферы и биосферы к 

спонтанному возникновению разумных существ не углеродной формы? Оценить риски их 

совместного существования. 
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14. Изложить основные элементы вашей картины мира и вашего места в ней. 

15. Сравнить роль интуиции в науке и искусстве. 

 

Тема 2.3. Моделирование в сложных системах 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Перечислить основные этапы процесса математического моделирования. 

2. Сформулировать три теоремы подобия. 

3. Рассмотреть различия между стохастическими, статистическими и 

детерминистическими моделями. 

4. Рассмотреть выводы из модели С. П. Капицы роста населения Земли. 

5. Перечислить основные этапы развития аналитической экономики. 

6. Охарактеризовать основные положения направления синергетической экономики. 

7. Охарактеризовать основные положения направления эволюционной экономики. 

8. Рассмотреть выводы из динамической модели макроэкономики России. 

9. Существуют ли ограничения для моделирования систем любой степени сложности? 

10. Привести пример самообучающейся экспертной системы (искусственного 

интеллекта). 

11. Возможны ли системы, моделирующие эмоции человека? 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекционных и практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
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− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к практическому занятию. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения. 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по 
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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 
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выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. referre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса. 

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой. 

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности. 

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания. 

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников. 

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит. 
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Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата. 

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли. 

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы. 

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению. 

Алгоритм работы над рефератом 

1. Выбор темы 

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения); 

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы; 

Желательно избегать слишком длинных названий; 

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок. 

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений. 

3. Основные требования к введению: 

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций. 

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны; 

Объем введения составляет две страницы текста. 

4. Требования к основной части реферата: 

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы; 

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты; 
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Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия; 

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты); 

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц. 

5. Требования к заключению: 

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели; 

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части. 

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу): 

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница. 

Критерии оценки реферата 

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах. 

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме. 

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

 

Методические материалы по выполнению доклада. 

Рекомендуется следующая структура доклада: 

1. титульный лист, содержание доклада; 

2. краткое изложение; 

3. цели и задачи; 

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности; 

6. анализ и толкование полученных в работе результатов; 

7. выводы и оценки; 

8. библиография и приложения. 

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут. 

Основные требования к оформлению доклада: 
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 титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося; 

 все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием; 

 приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски); 

 единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами; 

 все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями; 

 рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность; 

 названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике. 

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. 
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4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее. 

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

 дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

 дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

 ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
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«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 дисциплины (модуля) завершается зачетом. Подготовка к промежуточной 

аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в 

процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. Готовясь к зачету, 

студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 

упорядочивает свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он освоил в процессе 

обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Дисциплина (модуль). «Основы современного естествознания» 

2. Раздел 1/ Тема 1.1. Природа и естествознание 

Тема лекционного занятия: Природа и естествознание. 

3. Цели занятия: раскрыть основные положения основ современного естествознания. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ п/п Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Материя и ее виды. Структурные виды 

организации материи. 

Устное изложение материала с 

использованием мультимедийных 

презентаций. 

2 История естествознания. Естествознание в 

Древнем мире.  

В Средние века. Новое время. 

Научная революция XVII-XVIII веков. 

Естествознание в России. 

Научно-техническая революция XX-XXI 

веков. 

Устное изложение материала с 

использованием мультимедийных 

презентаций. 

3 Система естественных наук. 

Корпускулярная и континуальная концепции 

описания природы. 

Динамические и статистические 

закономерности в природе. 

Развитие науки. Научные революции. 

Устное изложение материала с 

использованием мультимедийных 

презентаций. 

 

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) 

Введение в естествознание 

Материя и ее виды – вещество, поле и вакуум. 

Структурные уровни организации материи. 

Микро-, макро-и мегамиры. Движение материи. 

Пространство и время. Определения понятий «концепция» и «естествознание». 

История естествознания: Естествознание в Древнем мире: Шумерская цивилизация, 

Вавилон, Египет, Греция, Рим, Китай, Индия. 

В Средние века – Арабский Восток, Европа. 

В Новое время – эпоха Возрождения. 

Научная революция XVII – XVIII веков. 

Естествознание в России. 

Естествознание в XIX веке. Научно-техническая революция XX века. 

Система естественных наук: Наука. Научный метод. Факты. Гипотезы. Эксперименты. 

Модели. Теории. 

Принципы законы и категории. «Бритва Оккама». 

Корпускулярная и континуальная концепция описания природы. 
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Динамические и статистические закономерности в природе. 

Развитие науки. Научные революции. 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1.Существуют ли самоорганизованные полевые (например, световые) формы материи 

(монады Лейбница)? 

2. Сравните теорию дальнодействия и теорию близкодействия. 

3. Сравните основные положения классического и неклассического естествознания. 

4. Когда и как закончится научно-техническая революция? 

5. Проанализируйте развитие естествознания с энергетической точки зрения. 

6. Проанализируйте развитие естествознания с информационной точки зрения. 

7.Перечислите основные естественно-научные идеи, действующие во всем 

естествознании, и проверьте их на непротиворечивость и полноту. 

8. Опишите структуру материи 

 

1. Дисциплина (модуль). «Основы современного естествознания» 

2. Раздел 1/Тема 1.2. Современная естественно-научная картина мира 

Тема лекционного занятия. Система естественных наук 

3.Цели занятия: раскрыть основные положения современной естественно-научной 

картины мира. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ п/п Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Основные концепции физической картины 

мира: 

Механика. 

Термодинамика и статистическая физика. 

Устное изложение материала с 

использованием мультимедийных 

презентаций. 

2 Электромагнетизм Устное изложение материала с 

использованием мультимедийных 

презентаций. 

3 Колебания и волны. 

Оптика. 

Устное изложение материала с 

использованием мультимедийных 

презентаций. 

 

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) 

Основные концепции физической картины мира: 

Механика. Пространство, время. Принципы относительности. Законы сохранения 

энергии, импульса и момента импульса. Законы Ньютона. Гравитационное взаимодействие. 

Термодинамика и статистическая физика. Законы термодинамики. 

Закон сохранения энергии в макроскопических процессах. 

Принцип возрастания энтропии. 

Статистические распределения Максвелла и Больцмана. 

 Газы, жидкости и твердые тела. 

Принципы симметрии. 

Электромагнетизм. Закон сохранения электрического заряда 

Электрические и магнитные поля. Сила Лоренца. 

Уравнения Максвелла. 

Электромагнитное взаимодействие. 

Колебания и волны. Свободные, затухающие колебания, резонанс. 
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Волны упругие.  

Шкала электромагнитных волн. 

Оптика. 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1.Сформулируйте законы Ньютона. 

2.Поясните основные идеи теории тяготения Эйнштейна. 

3.Поясните основные положения электромагнетизма (уравнения Максвелла). 

4.Запишите уравнения Шредингера для волновой функции. 

5.Какие элементарные частицы входят в состав ядра атома? 

 

1. Дисциплина (модуль). «Основы современного естествознания» 

2. Раздел 1/Тема 1.2. Современная естественно-научная картина мира 

Тема лекционного занятия: Основные концепции физической картины мира. 

Основные концепции химии 

3. Цели занятия: раскрыть основные положения современной естественно-научной 

картины мира. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ п/п Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Основные концепции физической картины 

мира: 

Атомная физика. 

Квантовая механика 

Устное изложение материала с 

использованием мультимедийных 

презентаций. 

2 Ядерная физика. 

Физика элементарных частиц 

Устное изложение материала с 

использованием мультимедийных 

презентаций. 

3 Основные концепции химии Устное изложение материала с 

использованием мультимедийных 

презентаций. 

 

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) 

Атомная физика.  

Квантовая механика. Состояние.  

Принцип неопределенности, волновая функция, принцип суперпозиции, принцип 

дополнительности. Уравнения Шредингера.  

Многоэлектронный атом. 

Ядерная физика. Состав и характеристики ядра.  

Виды радиоактивности, ядерные реакции деления и синтеза.  

Цепные ядерные реакции. 

Физика элементарных частиц. Классификация элементарных частиц.  

Кварки и лептоны.  

Взаимодействие. Близкодействие. 

Кванты сильного, электромагнитного, слабого и гравитационного полей. 

Основные концепции химии: Система химических наук. 

Химические связи, системы и процессы. 

Реакционная способность веществ. 

Энергетика химических реакций. 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 
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1.Уравнения Шредингера для волновой функции. 

2. Какие элементарные частицы входят в состав ядра атома? 

3. Термоядерная реакция для изотопов водорода. 

4.Существует ли предел сложности при образовании химических молекул? 

5.Что ограничивает образование новых химических элементов в таблице Д. И. 

Менделеева? 

 

1. Дисциплина (модуль). «Основы современного естествознания» 

2. Раздел 1/Тема 1.3. Мегамиры и планетарный уровень организации материи 

Тема лекционного занятия: Вселенная 

3. Цели занятия: раскрыть основные положения о единстве мегамира и иерархии 

объектов Вселенной. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ п/п Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Вселенная 

Характеристики Вселенной. Возникновение 

Вселенной и ее эволюция. 

Устное изложение материала с 

использованием мультимедийных 

презентаций. 

2 Характеристика Галактики. 

Классификация звезд. Солнце, его 

характеристики и эволюция. 

Устное изложение материала с 

использованием мультимедийных 

презентаций. 

3 Солнечная система: Планеты, астероиды, 

кометы и их характеристики 

Земля, её характеристики, строение и 

эволюция. 

Устное изложение материала с 

использованием мультимедийных 

презентаций. 

4 Геосферные оболочки Земли: Литосфера как 

абиотическая основа жизни.  

Гидросфера.  

Атмосфера.  

Магнитосфера.  

Климат Земли и его эволюция. 

Географическая оболочка Земли. 

Устное изложение материала с 

использованием мультимедийных 

презентаций. 

5 Основные концепции геологии: Система 

геологических наук 

Устное изложение материала с 

использованием мультимедийных 

презентаций. 

 

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) 

Вселенная: Космология – наука о Вселенной в целом. 

Принцип Коперника и космологический принцип. 

Характеристики Вселенной. Возникновение Вселенной и ее эволюция. 

Галактика: Характеристика Галактики как звездного скопления и её эволюция.   

Классификация звезд. Солнце, его характеристики и эволюция. 

Солнечная система: Планеты, астероиды, кометы и их характеристики. Земля, её 

характеристики, строение и эволюция. 

Солнечно-земные связи. 

Геосферные оболочки Земли: Литосфера как абиотическая основа жизни. 

Экологические функции литосферы: ресурсная, геодинамическая, геофизико- 

геохимическая. 
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Гидросфера. 

Атмосфера. 

Магнитосфера. 

Климат Земли и его эволюция. Географическая оболочка Земли. 

Основные концепции геологии: Система геологических наук. 

Глобальная тектоника. Геохронологическая шкала. 

Тенденции развития естественных наук и естествознания в целом. 

Дифференциация. Интеграция. 

Взаимопроникновение идей и методов различных наук. 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Каковы основные стадии образования Вселенной? 

2. Рассмотрите процесс образования и эволюции звезд различной массы. 

3. Опишите возникновение Солнечной системы. 

4.Возможно ли освоение гидросферы – морей и океанов – для жизни там человека? 

 

1. Дисциплина (модуль). «Основы современного естествознания» 

2. Раздел 2/Тема 2.1. Биологический уровень организации материи 

Тема лекционного занятия: Основные концепции биологии 

3.Цели занятия: сформировать представление об основных положениях живой материи. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ п/п Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Основные концепции биологии: Система 

биологических наук.  

Устное изложение материала с 

использованием мультимедийных 

презентаций. 

2 Генетика. Генная инженерия. Геном 

человека. 

Устное изложение материала с 

использованием мультимедийных 

презентаций. 

3 Биосфера Земли: Возникновение жизни. 

Структура биосферы. Принцип эволюции, 

воспроизводства и развития живых систем.  

Устное изложение материала с 

использованием мультимедийных 

презентаций. 

 

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) 

Основные концепции биологии: Система биологических наук. 

Генетика. Генная инженерия. 

Геном человека. 

Биосфера Земли: Возникновение жизни. Структура биосферы. 

Принцип эволюции, воспроизводства и развития живых систем. 

Особенности биологического уровня организации материи. 

Генетика и эволюция 

Единый генетический код живого вещества. 

Многообразие живых организмов (биоразнообразие) – основа организации и 

устойчивости биосферы. 

Учение Вернадского о биосфере. 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1.Перечислите основные физиологические системы человека. 

2.Рассмотрите основные положения учения Вернадского о биосфере. 

3.Охарактеризуйте основные этапы биологической эволюции. 
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4.Структура биосферы.  

5.Биологическая эволюция. 

 

1. Дисциплина (модуль). «Основы современного естествознания» 

2. Раздел 2/Тема 2.1. Биологический уровень организации материи 

Тема лекционного занятия: Основные концепции биологии 

3.Цели занятия: сформировать представление об основных положениях живой материи. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ п/п Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Человечество. Расы. Народы. Антропология. 

Этносы 

Устное изложение материала с 

использованием мультимедийных 

презентаций. 

2 Этногенез и биосфера. Учение Л. Гумилева: Устное изложение материала с 

использованием мультимедийных 

презентаций. 

3 Человек: физиология, здоровье, 

работоспособность, творчество. 

Устное изложение материала с 

использованием мультимедийных 

презентаций. 

 

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) 

Человечество: Человечество. Расы. Народы. Антропология. 

Этносы. Этногенез и биосфера. 

Учение Л. Гумилева: кривая этногенеза, пассионарность, фазы этногенеза. 

Человек: физиология, здоровье, работоспособность, творчество. 

Интеллект, эмоции, воля. 

Человек как целеустремленная система 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1.Перечислите основные физиологические системы человека. 

2.Охарактеризуйте основные этапы биологической эволюции. 

3.Какой вид, по вашему мнению, может стать ведущим в биосфере при исчезновении 

Homo sapiens? 

 

1. Дисциплина (модуль). «Основы современного естествознания» 

2. Раздел 2/Тема 2.2. Высшие уровни организации материи 

Тема лекционного занятия: Ноосфера. 

3.Цели занятия: сформировать представление об уровнях организации жизни как о 

конкретном выражении упорядоченности, дискретности, целостности. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ п/п Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Ноосфера – сфера разума и техносфера. Устное изложение материала с 

использованием мультимедийных 

презентаций. 

2 Цивилизация. Информационное общество. 

Биоэтика.  Человек, биосфера и космические 

циклы 

Устное изложение материала с 

использованием мультимедийных 

презентаций. 

3 Техносфера и её эволюция. Определение Устное изложение материала с 
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технологии. использованием мультимедийных 

презентаций. 

 

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) 

Ноосфера – сфера разума и техносфера: 

Цивилизация. Информационное общество. 

Биоэтика. Человек, биосфера и космические циклы. 

Техносфера и её эволюция. Определение технологии. 

Вещественные, энергетические и информационные технологии. 

Технологическое общество. 

Проблема искусственного разума и его носителей. 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1.Приведите примеры фракталов и укажите их дробную размерность. 

2.Дайте определение понятия технология и раскройте его содержание. 

3.Перечислите принципы сохранения среды жизни. 

4.Охарактеризуйте термины из теории катастроф: складка, сборка, бифуркация. 

 

1. Дисциплина (модуль). «Основы современного естествознания» 

2. Раздел 2/Тема 2.2. Высшие уровни организации материи 

Тема лекционного занятия: Естественная и гуманитарная культура 

3.Цели занятия: сформировать представление об уровнях организации жизни как о 

конкретном выражении упорядоченности, дискретности, целостности. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ п/п Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Культура. Наука, искусство, игра. Устное изложение материала с 

использованием мультимедийных 

презентаций. 

2 Принцип универсального эволюционизма. Устное изложение материала с 

использованием мультимедийных 

презентаций. 

3 Картина мира. Устное изложение материала с 

использованием мультимедийных 

презентаций. 

 

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) 

Естественная и гуманитарная культура: Определение культуры. 

Две культуры: позиция Ч. Сноу и Е. Фейнберга. 

Наука, искусство, игра – способы познания мира. 

Принцип универсального эволюционизма. 

Картина мира. 

Путь к единой культуре. 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1.Изложите основные элементы вашей картины мира и вашего места в ней. 
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2.Сравните роль интуиции в науке и искусстве. 

3. Признаки виртуальной реальности. 

4. В чем заключается принцип универсального эволюционизма? 

 

1. Дисциплина (модуль). «Основы современного естествознания» 

2. Раздел 2/Тема 2.3. Моделирование в сложных системах 

Тема лекционного занятия: Моделирование в сложных системах 

3.Цели занятия: сформировать представление об основных целях и задачах 

моделирования систем. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ п/п Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Метод математического моделирования: 

Математическое моделирование. Физическое 

моделирование. 

Устное изложение материала с 

использованием мультимедийных 

презентаций. 

2 Моделирование в химической технологии. Устное изложение материала с 

использованием мультимедийных 

презентаций. 

3 Математическое моделирование в биологии и 

биофизике. 

Устное изложение материала с 

использованием мультимедийных 

презентаций. 

4 Моделирование в социальных и 

экономических системах. 

Устное изложение материала с 

использованием мультимедийных 

презентаций. 

5 Эволюционная экономика. Синергетическая 

экономика 

Устное изложение материала с 

использованием мультимедийных 

презентаций. 

 

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) 

Метод математического моделирования: Математическое моделирование. 

Физическое моделирование.  

Элементы теории размерностей и теории подобия. 

Моделирование в химической технологии. 

Математическое моделирование в биологии и биофизике. 

Моделирование в социальных системах. Моделирование в экономических системах. 

Эволюционная экономика: Основные положения классической экономики. 

Синергетическая экономика. 

Эволюционная экономика. 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1.Перечислите основные этапы процесса математического моделирования. 

2.Сформулируйте теоремы подобия. 

3.Рассмотрите различия между стохастическими, статистическими и 

детерминистическими моделями. 

4.Перечислите основные этапы развития аналитической экономики. 

5.Охарактеризуйте основные положения направления синергетической экономики. 

 



30  

Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических занятий по дисциплине 

(модулю) 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1.Дисциплина (модуль): основы современного естествознания 

2.Раздел 1. Естественно-научная картина мира и мегамиры 

Тема1.1. Природа и естествознание. 

Тема практического занятия 1: История развития естествознания 

3.Цели занятия: раскрыть основные этапы развития естествознания 

4.Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) 

Методы и средства 

обучения 
1. История развития естествознания в древнем мире. 

История развития естествознания в Средние века. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2.  История развития естествознания в Новое время. 

История развития естествознания в России. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3.  Естествознание в XIX веке. 

Научно-техническая революция XX века. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

Вопросы к обсуждению: 
1.История развития естествознания в древнем мире. 

2.История развития естествознания в древней Америке. 

3.История развития естествознания на Древнем Востоке. 

4.История развития естествознания в средневековой Европе и научные революции. 

5. НТР в США; НТР в СССР; НТР в Европе и Азии. 

6.История математики, астрономии, физики, химии. 

7. История биологии, экологии, генетики. 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1.История естествознания у древних шумеров 

2.История естествознания в Вавилоне. 

3.История естествознания в Древнем Египте. 

4.История естествознания в Древнем Китае. 

5.История естествознания в Древней Индии. 

6.История естествознания в Древней Греции. 

7.История естествознания в Древнем Риме. 

8.История естествознания древних цивилизаций Америки: инки. 

9.История естествознания древних цивилизаций Америки: ацтеки. 

10.История естествознания древних цивилизаций Америки: майя. 

11.История естествознания на Арабском Востоке. 

12.История естествознания в Средней Азии. 

13.История естествознания в Средние века в Европе. 

14.Естествознание в эпоху промышленной революции в Европе. 

15.Естествознание в России. 

16.Научная революция в Европе в XVII веке. 
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17.Научная революция в Европе в XVIII веке. 

18.Естествознание в XIX веке. 

19.Научно -техническая революция в XX веке. 

20.Научно- техническая революция в США. 

21.Научно- техническая революция в СССР. 

22.Научно -техническая революция в Европе. 

23.Научно -техническая революция в Японии. 

24.Научно- техническая революция в современном Китае. 

25.История астрономии. 

26.История физики. 

27.История химии. 

28.История психологии. 

29.История биологии. 

30.История генетики. 

31.История экологии. 

32.История геологии. 

33.История математики. 

34.История географии. 

 

1.Дисциплина (модуль): основы современного естествознания 

2.Раздел 1. Естественно-научная картина мира и мегамиры 

Тема1.2. «Современная естественно-научная картина мира 

Тема практического занятия 2: Познание: чувства, интуиция и разум (рациональное 

мышление), эксперимент (измерения и расчеты). 

3.Цели занятия: сформировать понимание различий знаний и результатов, полученных 

только на основании интуиции человека со знаниями, полученными путем измерений и 

расчетов. 

4.Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) 

Методы и средства 

обучения 
1. Сравнение результатов визуальных наблюдений и 

результатов измерений (на примерах оптических 

иллюзий). 

Практические задания, 

оценка знаний студентов 

2.  Сравнение результатов интуитивных выводов и 

расчетов (на примерах расчетных задач) 

Практические задания, 

оценка знаний студентов 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

Вопросы к обсуждению: 
1. Чувственное познание. 

2.Основные механизмы чувственного познания: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. 

3.Формы чувственного познания: 

4.Основные механизмы рационального познания. 

Практические задания: 

1.Т-образные фигуры В. Вундта. 

2.Черный и белый квадрат. 

3.Иллюзия Э. Геринга. 

4. Примеры оптических иллюзий. 
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Требования к выполнению практического задания 

1.Изучить теорию и указания к занятию. 

2.Подготовить бланк-отчет. 

3.Задания выполняются письменно на практическом занятии и оформленный бланк-

отчет сдается преподавателю на бумажном носителе в конце соответствующего практического 

занятия. 

 

1.Дисциплина (модуль): основы современного естествознания 

2.Раздел 1. Естественно-научная картина мира и мегамиры 

Тема1.2. «Современная естественно-научная картина мира 

Тема практического занятия 3. Естественно-научные методы познания: эксперимент, 

измерения и расчеты, интерполяция и экстраполяция. 

3.Цели занятия: сформировать понимание естественно-научных методов познания. 

4.Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) 

Методы и средства 

обучения 
1. Измерение линейных размеров исследуемых образцов. Практические задания, 

оценка знаний студентов 

2.  Выражение соотношения между единицами 

измерениями различных величин. 

Практические задания, 

оценка знаний студентов 

 

5.Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Задания к практическому занятию: 

1. Измерение, прямые и косвенные измерения. 

2. Погрешность измерения. 

3.Интерполяция, экстраполяция. 

4.Физическая величина, единица измерения физической величины. 

Практические задания: 

1.Измерение малых величин непрямым (косвенным) методом. 

2. Выражение соотношения между единицами измерения различных величин. 

Требования к выполнению практического задания 

1.Изучить теорию и указания к занятию. 

2.Подготовить бланк-отчет. 

3.Задания выполняются письменно на практическом занятии и оформленный бланк-

отчет сдается преподавателю на бумажном носителе в конце соответствующего практического 

занятия. 

 

1.Дисциплина (модуль): основы современного естествознания 

2.Раздел 1. Естественно-научная картина мира и мегамиры 

Тема1.3. Мегамиры и планетарный уровень организации материи 

Тема практического занятия 4. Законы движения планет. Гравитационное 

взаимодействие 

3.Цели занятия: раскрыть основные положения о единстве мегамира. 

4.Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) 

Методы и средства 

обучения 
1. Определение массы Земли по известному ускорению 

свободного падения на поверхности Земли. 

Практические задания, 

оценка знаний студентов 

2.  Ознакомление с принципом определения масс звезд 

(«взвешивания» звезд) на примере двойных звезд 

Практические задания, 

оценка знаний студентов 



33  

(вычисление суммы масс двойной звезды -Кентавра). 

 

5.Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Задания к практическому занятию: 

1. Вселенная. Характеристики Вселенной. 

2. Возникновение Вселенной и ее эволюция. 

3.Галактика: Характеристика Галактики как звездного скопления и её эволюция. 

4.Классификация звезд. 

5.Солнце, его характеристики и эволюция. 

6.Солнечная система: Планеты, астероиды, кометы и их характеристики. 

7.Земля, её характеристики, строение и эволюция. 

8.Солнечно-земные связи. 

Практические задания. 

1.Определение массы Земли по известному ускорению свободного падения на  

поверхности Земли. 

2.Ознакомление с принципом определения масс звезд («взвешивания» звезд) на 

примере двойных звезд (вычисление суммы масс двойной звезды -Кентавра). 

Требования к выполнению практического задания 

1.Изучить теорию и указания к занятию. 

2.Подготовить бланк-отчет. 

3.Задания выполняются письменно на практическом занятии и оформленный бланк-

отчет сдается преподавателю на бумажном носителе в конце соответствующего практического 

занятия. 

 

1.Дисциплина (модуль): основы современного естествознания 

Раздел 2. Уровни организации материи. Моделирование сложных систем 

Тема № 2.1. Биологический уровень организации материи 

2.Тема практического занятия 5. Биосфера и ее эволюция 

3.Цели занятия: сформировать представление об основных положениях живой материи. 

4.Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) 

Методы и средства 

обучения 
1. Гипотезы о возникновении жизни на Земле. 

Генетический код живых организмов. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

2.  Генетический код живых организмов Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

3. Учение о биосфере Земли.  

Клетки. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

 

5.Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Задания к практическому занятию: 

1.Гипотезы о возникновении жизни на Земле. 

2.Генетический код живых организмов. 

3.Учение о биосфере Земли. 

4.Клетки. 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1.Гипотезы о возникновении жизни на Земле. 

2.Биохимическая основа углеродной жизни на Земле. 

3.Предбиологическая стадия эволюции. Гипотеза Кернса-Смита о кристаллах глины. 
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4.Фотосинтез углеводов. 

5.Аминокислоты, сахара, белки. 

6.Молекула ДНК, строение и функция. 

7.Молекула РНК, строение и функции. 

8.Единый генетический код живого вещества 

9.Гены, хромосомы. 

10.Программа расшифровки генома человека, растений и микробов 

11.Свойства живого вещества и его характеристика. 

12.Кругооборот живого вещества в масштабе Земли. 

13.Уровни организации жизни на Земле. 

14.Биологическая эволюция и её этапы. 

15.Учение Вернадского о биосфере Земли. 

16.Биоэтика. Проблема биоразнообразия. Количество биологических видов. 

17.Биосистемы. 

18.Экосистема (биогеоценоз). 

19.Биоценоз. 

20.Трофические уровни и цепи. 

21.Биота. 

22.Биогеохимические циклы. 

23.Биоциклы. 

24.Биохоры. 

25.Биотопы. 

26.Экологическая ниша. 

27.Экологическая зональность водоемов. 

28.Популяция. 

29.Вид. 

30.Организм. 

31.Клетка эукариота и её строение 

32.Самовоспроизводство клеток (митоз). 

33.Влияние ионизирующих излучений на организмы 

 

1.Дисциплина (модуль): основы современного естествознания 

Раздел 2. Уровни организации материи. Моделирование сложных систем 

Тема № 2.1. Биологический уровень организации материи 

2.Тема практического занятия 6: Человек и его характеристики 

3.Цели занятия: сформировать понимание основных понятий генетики. 

4.Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) 

Методы и средства 

обучения 
1. Генетика. Генная инженерия. Геном человека. Практические задания, 

оценка знаний студентов 

2.  Геном человека. Практические задания, 

оценка знаний студентов 

 

5.Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Задания к практическому занятию: 

1.Основные концепции биологии: Система биологических наук. 

2. Генетика. Генная инженерия.  

3.Геном человека. 

Практические задания. 

1. Определение генотипа человека. 
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2. Определение фенотипа человека. 

3. Определение доминантных и рецессивных признаках человека. 

Требования к выполнению практического задания 

1.Изучить теорию и указания к занятию. 

2.Подготовить бланк-отчет. 

3.Задания выполняются письменно на практическом занятии и оформленный бланк-

отчет сдается преподавателю на бумажном носителе в конце соответствующего практического 

занятия. 

 

1.Дисциплина (модуль): основы современного естествознания 

2. Раздел 2. Уровни организации материи. Моделирование сложных систем 

Тема № 2.2. Высшие уровни организации материи 

Тема практического занятия 7: Самоорганизация. Открытые и диссипативные 

системы 

3.Цели занятия: раскрыть основные положения высших уровней организации материи. 

4.Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) 

Методы и средства 

обучения 
1. Самоорганизация в неживой и живой природе. 

Энтропия и информация. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

2.  Открытые и диссипативные системы. Порядок и 

беспорядок в природе. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

3.  Детерминированный и квантовый хаос. Шумы. 

Фракталы. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

 

5.Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Задания к практическому занятию: 

1.Самоорганизация в неживой и живой природе. Примеры. Синергетика. 

2.Энтропия и информация. 

3.Открытые и диссипативные системы. 

4.Порядок и беспорядок в природе. 

5.Детерминированный и квантовый хаос. Шумы. Фракталы. 

6.Элементы теории игр и теории катастроф. 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1.Кибернетика 

2.Энтропия 

3.Информация 

4.Связь энтропии и информации, негэнтропия 

5.Открытые системы 

6.Синергетика 

7.Диссипативные структуры 

8.Самоорганизация 

9.Конвективные ячейки Бенара 

10.Колебательная химическая реакция Белоусова-Жаботинского 

11.Теория самоорганизованной критичности 

12.Диссипативная система с хаосом: система Лоренца, странный аттрактор 

13.Теория катастроф 

14.Виды неустойчивостей: складка, сборка 

15Бифуркации  
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16.Фрактал 

17.Канторово множество 

18.Кривая Коха 

19.«Ковер Серпинского» 

20.«Канторов сыр» 

21.Фрактальные дробные размерности 

22.Турбулентность: слабая, сильная, развитая 

23.Примеры турбулентности  

24.Шумы, спектры шумов, примеры шумов 

25.Белый шум 

26.Фликкер-шум (розовый шум) 

27.Коричневый шум 

28.Черный шум 

29.Хаос в природе 

30.Хаос динамический 

31.Хаос в социальных системах 

32.Самоорганизация на планетах 

 

1.Дисциплина (модуль): Основы современного естествознания 

Раздел 2. Уровни организации материи. Моделирование сложных систем 

Тема № 2.2. Высшие уровни организации материи 

2.Тема практического занятия 8: Глобальные проблемы человечества 

3.Цели занятия: раскрыть основные положения высших уровней организации материи. 

4.Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) 

Методы и средства 

обучения 
1. Ресурсные проблемы. 

Экологические проблемы. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

2.  Проблемы в демографии. Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

3.  Политические проблемы. Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

 

5.Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Задания к практическому занятию: 

1.Ресурсные проблемы 

2.Проблемы в демографии. 

3. Экологические проблемы. 

4. Политические проблемы. 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1.Глобализация. Общая характеристика 

2.Глобальное информационное пространство. Интернет 

3.Предотвращение ядерной войны и сохранение мира 

4.Обеспечение устойчивого развития мирового сообщества и повышение уровня 

организованности и управляемости им 

5.Экологическая проблема деградации глобальной экологической системы 

6.Загрязнение окружающей среды: металлизация, химизация, радиоактивное и др. 

7.Энергетическая проблема 

8.Сырьевая проблема 
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9.Чистый воздух 

10.Чистая вода 

11.Продовольственная проблема 

12.Мировой океан: освоение, загрязнение 

13.Демографическая проблема роста населения Земли 

14.Межэтнические отношения, столкновения суперэтнических систем 

15.Кризис традиционных культур 

16.Перенаселенность отдельных районов 

17.Голод 

18.Эпидемии 

19.Здоровье населения мира 

20.Глобальное образование 

21.Стихийные бедствия, общая характеристика 

22.Изменение климата 

23.Парниковый эффект 

24.Разрушение озонового слоя 

25.Засухи 

26.Наводнения 

27.Землетрясения 

28.Цунами 

29.Вулканическая деятельность 

30.Центры дестабилизации окружающей природы: европейский, североамериканский, 

азиатский 

31.Центры стабилизации окружающей природы: северный евроазиатский:  

Россия, Скандинавия; североамериканский: Канада и Аляска 

32.Центры стабилизации окружающей природы: южноамериканский: Амазонка,  

Австралийский 

 

1.Дисциплина (модуль): Основы современного естествознания 

Раздел 2. Уровни организации материи. Моделирование сложных систем 

Тема № 2.2. Моделирование в сложных системах 

2.Тема практического занятия 9: Модели в естествознании 

3.Цели занятия: раскрыть основные виды моделей в естествознании. 

4.Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) 

Методы и средства 

обучения 
1. Модели в химии биологии, экологии Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

2.  Модели в геологии, метеорологии Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

3.  Модели в экономике, социологии, демографии Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

 

5.Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Задания к практическому занятию: 

1.Методы моделирования 

2.Модели в химии биологии, экологии 

3.Модели в геологии, метеорологии 

4.Модели в экономике, социологии, демографии 
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5.Модель Пригожина-Лефевра-Николиса и Белоусова-Жаботинского. 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1.Метод математического моделирования 

2.Моделирование в физике 

3.Метод размерностей 

4.Теория подобия 

5.Математические модели в химии 

6.Математические модели в биологии, модель хищник – жертва 

7.Математические модели в геологии 

8.Математические модели в экологии 

9.Модель взаимодействия океана и атмосферы 

10.Модель колебательных процесс сов в экономике 

11.Математическое моделирование в социологии 

12.Математические модели человека 

13.Экспертные системы 

14.Модели искусственного интеллекта 

15.Модели метеорологии, модель Лоренца 

16.Модели в демографии, модель С. П. Капицы 

17.Модель Пригожина-Лефевра-Николиса («брюсселятор») 

18.Модель колебательной химической реакции Белоусова-Жаботинского 
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Приложение № 3 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Раздел 1. Естественно-научная картина мира и мегамиры 

 

Тема 1.2. Современная естественно-научная картина мира 

 

 
 

Тема 1.3. Мегамиры и планетарный уровень организации материи 

 

 
 

Планеты солнечной системы 

 

 



40  

Раздел 2. Уровни организации материи. Моделирование сложных систем 

 

Тема 2.1. Биологический уровень организации материи 

 
Теория антропогенеза в целом основана на гипотезе эволюции человека от древних 

обезьян 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ЛАБОРАТОРНЫМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

 Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения 

всего курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую 

историческую справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее 

роль в общей системе обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); 

основные проблемы (понятия и определения) данной науки; основную и 

дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной работы 

обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

 Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый 

традиционный тип лекций в практике высшей школы. 

 Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

 Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления 

информации, излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, 

исключая детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых 

теоретических положений составляет научно-понятийная и концептуальная основа 

всего курса или крупных его разделов. 

 Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией, 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения 

мнений и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

 Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лабораторного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
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вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает 

дискуссию, стремясь направить ее в нужное русло. 

 Лекция с применением обратной связи – особый тип лабораторного занятия, при 

котором в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. 

Вопрос в начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся 

ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для 

выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи 

материала. 

 Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых 

проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления 

проблемных задач. Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, 

требующее для своего решения размышления, сравнения, поиска, приобретения и 

применения новых знаний. Проблемная задача содержит дополнительную вводную 

информацию и при необходимости некоторые ориентиры поиска ее решения. 

 Программированная лекция-консультация – педагогический работник сам составляет и 

предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический 

работник сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и 

обсуждение неправильных ответов. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 

проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 

вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 

формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 

лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 

активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 

донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 

подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен 

картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или 

иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того 

или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Большие данные и машинное обучение 

Тема 1.1. 

Интеллектуальный 

анализ данных, 

большие данные, 

машинное 

обучение. 

Методы и задачи интеллектуального анализа данных, машинного 

обучения и обработки больших данных. Области применения методов 

и технологий интеллектуального анализа данных, машинного обучения 

и обработки больших данных. Примеры задач машинного обучения: 

поиск информации в интернете, распознавание изображений, лиц, 

эмоций, пола, возраста, распознавание речи, языка, эмоциональной 

окраски текстов, прогнозирование продаж, прогнозирование оттока 

клиентов, кредитный скоринг, рекомендательные системы и др. 

Основные характеристики больших данных и их влияние на сбор, 

хранение, обработку и анализ данных (4V). Критерии аналитических 

задач, решение которых предпочтительно с использованием 

технологий BigData. 

Тема 1.2. Принципы анализа текстовой и графической информации, 
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Принципы анализа 

текстовой и 

графической 

информации, 

эмоциональной 

окраски текстов. 

эмоциональной окраски текстов. Принципы создания 

рекомендательных систем. Интеллектуальные сервисы и чат-боты. 

Перспективы развития систем обработки больших данных и 

машинного обучения. Финансовые технологии, основанные на 

обработке данных и машинном обучении: интеллектуальные 

кредитные сервисы, интеллектуальные страховые сервисы, 

интеллектуальные сервисы интернета вещей. 

РАЗДЕЛ 2. Искусственный интеллект 

Тема 2.1. Понятие 

искусственного 

интеллекта и 

области его 

применения. 

Признаки интеллектуальности информационных систем. Структура 

исследований в области искусственного интеллекта. Основные классы 

интеллектуальных информационных систем. Знания как особая форма 

информации. Методы и средства представления знаний. Модели 

знаний. Системы представления знаний и базы знаний. Приобретение 

знаний от экспертов. Извлечение знаний из документов. Технологии 

OLAP и многомерные модели данных 

Тема 2.2. 

Технологии 

интеллектуального 

анализа данных. 

Согласование и интеграция знаний. Экспертные системы, их виды, 

области использования. Этапы создания и сферы применения 

экспертных систем. Нейросетевые технологии. Проблемы, решаемые 

искусственными нейронными сетями. Основные направления 

применения нейросетевых технологий в экономике. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к лабораторным занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Лабораторные занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 

углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Лабораторное занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких работ. 

Цель лабораторных занятий состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 

расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 

содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

лабораторных занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

лабораторные занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  

При подготовке и работе во время проведения лабораторных занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к лабораторному занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач занятия, техники безопасности при 

работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

 

Вопросы для самоподготовки к лабораторным занятиям по разделам (темам) 

дисциплины (модуля) 
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Задания для самоподготовки: 

 

Перечень вопросов к Теме 1.1: 

1. Уровни понимания. Методы решения задач.   

2. Решение задач методом поиска в пространстве состояний.  

3. Фреймы. Исчисления предикатов.   

4. Системы продукций. Семантические сети.   

5. Нечеткая логика.   

6. Алгоритмы эвристического поиска.   

7. Поиск решений на основе исчисления предикатов.   

8. Переход от Базы данных к Базе знаний. Особенности знаний.   

9. Генетический алгоритм.   

10. Стратегия решений организации поиска. 

 

Перечень вопросов к Теме 1.2: 

1. Методы и задачи интеллектуального анализа данных, машинного обучения и 

обработки больших данных.  

2. Области применения методов и технологий интеллектуального анализа данных, 

машинного обучения и обработки больших данных.  

3. Задачи машинного обучения: поиск информации в интернете. 

4. Задачи машинного обучения: распознавание изображений, лиц, эмоций, пола, 

возраста, распознавание речи и др.  

5. Основные характеристики больших данных и их влияние на сбор, хранение, 

обработку и анализ данных (4V).  

6. Критерии аналитических задач, решение которых предпочтительно с 

использованием технологий BigData.  

7. Принципы анализа текстовой и графической информации, эмоциональной окраски 

текстов.  

8. Принципы создания рекомендательных систем.  

9. Интеллектуальные сервисы и чат-боты.  

10. Перспективы развития систем обработки больших данных и машинного обучения.  

 

Перечень вопросов к Теме 2.1: 

1. Назначение экспертных систем.   

2. Структура экспертных систем.   

3. Этапы разработки экспертных систем.   

4. Представление знаний в экспертных системах.   

5. Методы работа со знаниями.   

6. Основная модель нейросетевой технологии.   

7. Методы извлечения знаний  

8. Цепи Маркова   

9. Вероятностный подход  

10. Случайный лес 

 

Перечень вопросов к Теме 2.2: 
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1. Понятие искусственного интеллекта и области его применения.  

2. Признаки интеллектуальности информационных систем.  

3. Структура исследований в области искусственного интеллекта.  

4. Основные классы интеллектуальных информационных систем.  

5. Знания как особая форма информации.  

6. Методы и средства представления знаний. Модели знаний.  

7. Системы представления знаний и базы знаний.  

8. Технологии OLAP и многомерные модели данных.  

9. Технологии интеллектуального анализа данных (Data Mining). Согласование и 

интеграция знаний.  

10. Экспертные системы, их виды, области использования.   

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

Раздел 1. Большие данные и машинное обучение 

Тема 1.1. Интеллектуальный анализ данных, большие данные, машинное обучение. 

 
Рис. Объем накопленных миром данных в зеттабайтах 

 

 
Рис. Распределение продуктов с применением технологий ИИ по сценариям 

использования 
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Тема 1.2. Принципы анализа текстовой и графической информации, эмоциональной 

окраски текстов. 

 
 

Рис. Портал по работе с большими данными  data.tsu.ru 

 

Раздел 2. Искусственный интеллект 

Тема 2.1. Понятие искусственного интеллекта и области его применения. 

 
Рис. Компоненты ИИ 
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Рис. ASIMO — интеллектуальный гуманоидный робот фирмы Honda 

 

Тема 2.2. Технологии интеллектуального анализа данных. 

 
Рис. Алгоритм работы простейшей нейросети 
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Рис. Ролевая модель психолога в ChatGPT, которую многие используют в 2023 году. 

 
Рис. Как ИИ влияет на разные направления в бизнесе. 

В топе — разработка ПО и продуктов, продажи, маркетинг, работа с клиентами 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекционных и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к лабораторному занятию. 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к лабораторному занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторного занятия, техники 

безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения лабораторного занятия включает: 
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− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по 

личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других 

условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 
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тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное – это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 
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Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. referre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  
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Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
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названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

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 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 
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«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; 
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Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки лабораторного задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение дисциплины (модуля) завершается зачетом. Подготовка к промежуточной 

аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в 

процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. Готовясь к зачету, 

студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 

упорядочивает свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он освоил в процессе 

обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Искусственный интеллект и статистика больших данных.  

2. РАЗДЕЛ 1. Большие данные и машинное обучение.  

3. Цели занятия.  

Цель: сформировать представление об интеллектуальном анализе данных, большие 

данные, машинное обучение, сформировать понимание о принципах анализа текстовой и 

графической информации, эмоциональной окраски текстов, раскрыть основные положения и 

сущность. 

4. Структура лекционного занятия. 

№ п/п Содержание (кратко) Методы и 

средства 

обучения 
Тема 1.1. 

Интеллектуальный 

анализ данных, 

большие данные, 

машинное 

обучение. 

Методы и задачи интеллектуального анализа данных, 

машинного обучения и обработки больших данных. Области 

применения методов и технологий интеллектуального анализа 

данных, машинного обучения и обработки больших данных. 

Примеры задач машинного обучения: поиск информации в 

интернете, распознавание изображений, лиц, эмоций, пола, 

возраста, распознавание речи, языка, эмоциональной окраски 

текстов, прогнозирование продаж, прогнозирование оттока 

клиентов, кредитный скоринг, рекомендательные системы и 

др. Основные характеристики больших данных и их влияние 

на сбор, хранение, обработку и анализ данных (4V). Критерии 

аналитических задач, решение которых предпочтительно с 

использованием технологий BigData. 

Интерактивные 

презентации, 

персональные 

компьютеры, 

интерактивная 

доска, 

активное 

обучение 

Тема 1.2. 

Принципы анализа 

текстовой и 

графической 

информации, 

эмоциональной 

окраски текстов. 

 

Принципы анализа текстовой и графической информации, 

эмоциональной окраски текстов. Принципы создания 

рекомендательных систем. Интеллектуальные сервисы и чат-

боты. Перспективы развития систем обработки больших 

данных и машинного обучения. Финансовые технологии, 

основанные на обработке данных и машинном обучении: 

интеллектуальные кредитные сервисы, интеллектуальные 

страховые сервисы, интеллектуальные сервисы интернета 

вещей.  

 

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 Интеллектуальный анализ данных, большие данные, 

машинное обучение. 
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Вопросы к обсуждению: 

Методы и задачи интеллектуального анализа данных, машинного обучения и обработки 

больших данных. Области применения методов и технологий интеллектуального анализа 

данных, машинного обучения и обработки больших данных. Примеры задач машинного 

обучения: поиск информации в интернете, распознавание изображений, лиц, эмоций, пола, 

возраста, распознавание речи, языка, эмоциональной окраски текстов, прогнозирование 

продаж, прогнозирование оттока клиентов, кредитный скоринг, рекомендательные системы и 

др. Основные характеристики больших данных и их влияние на сбор, хранение, обработку и 

анализ данных (4V). Критерии аналитических задач, решение которых предпочтительно с 

использованием технологий BigData. 

 

2. Тема лекционного занятия Принципы анализа текстовой и графической 

информации, эмоциональной окраски текстов. 

Вопросы к обсуждению: 

Принципы анализа текстовой и графической информации, эмоциональной окраски 

текстов. Принципы создания рекомендательных систем. Интеллектуальные сервисы и чат-

боты. Перспективы развития систем обработки больших данных и машинного обучения. 

Финансовые технологии, основанные на обработке данных и машинном обучении: 

интеллектуальные кредитные сервисы, интеллектуальные страховые сервисы, 

интеллектуальные сервисы интернета вещей.  

РАЗДЕЛ 2. Искусственный интеллект 

3. Цели занятия.  

Цель: сформировать представление о понятии искусственного интеллекта и области его 

применения, сформировать понимание о технологиях интеллектуального анализа данных, 

раскрыть основные положения и сущность. 

4. Структура лекционного занятия. 

№ п/п Содержание (кратко) Методы и 

средства 

обучения 
Тема 2.1. Понятие 

искусственного 

интеллекта и 

области его 

применения. 

 

Признаки интеллектуальности информационных систем. 

Структура исследований в области искусственного 

интеллекта. Основные классы интеллектуальных 

информационных систем. Знания как особая форма 

информации. Методы и средства представления знаний. 

Модели знаний. Системы представления знаний и базы 

знаний. Приобретение знаний от экспертов. Извлечение 

знаний из документов. Технологии OLAP и многомерные 

модели данных 

Интерактивные 

презентации, 

персональные 

компьютеры, 

интерактивная 

доска, 

активное 

обучение 

Тема 2.2. 

Технологии 

интеллектуального 

анализа данных. 

 

 

Согласование и интеграция знаний. Экспертные системы, их 

виды, области использования. Этапы создания и сферы 

применения экспертных систем. Нейросетевые технологии. 

Проблемы, решаемые искусственными нейронными сетями. 

Основные направления применения нейросетевых технологий 

в экономике. 

 

5. Содержание лекционного 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 лекционного занятия Понятие искусственного интеллекта и области его 

применения. 

Вопросы к обсуждению: 

Признаки интеллектуальности информационных систем. Структура исследований в 

области искусственного интеллекта. Основные классы интеллектуальных информационных 

систем. Знания как особая форма информации. Методы и средства представления знаний. 

Модели знаний. Системы представления знаний и базы знаний. Приобретение знаний от 

экспертов. Извлечение знаний из документов. Технологии OLAP и многомерные модели 

данных 

 

2. Тема лекционного занятия Технологии интеллектуального анализа данных. 

Вопросы к обсуждению: 

Согласование и интеграция знаний. Экспертные системы, их виды, области 

использования. Этапы создания и сферы применения экспертных систем. Нейросетевые 

технологии. Проблемы, решаемые искусственными нейронными сетями. Основные 

направления применения нейросетевых технологий в экономике.  
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лабораторных занятий по дисциплине 

(модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Искусственный интеллект и статистика больших данных.  

2. РАЗДЕЛ 1. Большие данные и машинное обучение.  

3. Цели занятия.  

Цель: сформировать представление об интеллектуальном анализе данных, большие 

данные, машинное обучение, сформировать понимание о принципах анализа текстовой и 

графической информации, эмоциональной окраски текстов, раскрыть основные положения и 

сущность. 

4. Структура лабораторного занятия. 

№ п/п Содержание (кратко) Методы и 

средства 

обучения 
Тема 1.1. 

Интеллектуальный 

анализ данных, 

большие данные, 

машинное 

обучение. 

Методы и задачи интеллектуального анализа данных, 

машинного обучения и обработки больших данных. Области 

применения методов и технологий интеллектуального анализа 

данных, машинного обучения и обработки больших данных. 

Примеры задач машинного обучения: поиск информации в 

интернете, распознавание изображений, лиц, эмоций, пола, 

возраста, распознавание речи, языка, эмоциональной окраски 

текстов, прогнозирование продаж, прогнозирование оттока 

клиентов, кредитный скоринг, рекомендательные системы и 

др. Основные характеристики больших данных и их влияние 

на сбор, хранение, обработку и анализ данных (4V). Критерии 

аналитических задач, решение которых предпочтительно с 

использованием технологий BigData. 

Интерактивные 

презентации, 

персональные 

компьютеры, 

интерактивная 

доска, 

активное 

обучение 

Тема 1.2. 

Принципы анализа 

текстовой и 

графической 

информации, 

эмоциональной 

окраски текстов. 

 

Принципы анализа текстовой и графической информации, 

эмоциональной окраски текстов. Принципы создания 

рекомендательных систем. Интеллектуальные сервисы и чат-

боты. Перспективы развития систем обработки больших 

данных и машинного обучения. Финансовые технологии, 

основанные на обработке данных и машинном обучении: 

интеллектуальные кредитные сервисы, интеллектуальные 

страховые сервисы, интеллектуальные сервисы интернета 

вещей.  

 

5. Содержание лабораторного 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 лабораторного занятия Интеллектуальный анализ данных, большие данные, 

машинное обучение. 

2. Тема лабораторного занятия Принципы анализа текстовой и графической 

информации, эмоциональной окраски текстов. 

Лабораторный практикум: 

Задания лабораторного практикума 

1. Применить методы предварительного анализа больших наборов данных на 

конкретном примере. 

2. Применить методы визуального анализ данных на конкретном примере. 

3. Применить принципы обучения с учителем и методы классификации на конкретном 

примере. 

 

РАЗДЕЛ 2. Искусственный интеллект 

3. Цели занятия.  

Цель: сформировать представление о понятии искусственного интеллекта и области его 

применения, сформировать понимание о технологиях интеллектуального анализа данных, 

раскрыть основные положения и сущность. 

4. Структура лабораторного занятия. 

№ п/п Содержание (кратко) Методы и 

средства 

обучения 
Тема 2.1. Понятие 

искусственного 

интеллекта и 

области его 

применения. 

 

Признаки интеллектуальности информационных систем. 

Структура исследований в области искусственного 

интеллекта. Основные классы интеллектуальных 

информационных систем. Знания как особая форма 

информации. Методы и средства представления знаний. 

Модели знаний. Системы представления знаний и базы 

знаний. Приобретение знаний от экспертов. Извлечение 

знаний из документов. Технологии OLAP и многомерные 

модели данных 

Интерактивные 

презентации, 

персональные 

компьютеры, 

интерактивная 

доска, 

активное 

обучение 

Тема 2.2. 

Технологии 

интеллектуального 

анализа данных. 

 

 

Согласование и интеграция знаний. Экспертные системы, их 

виды, области использования. Этапы создания и сферы 

применения экспертных систем. Нейросетевые технологии. 

Проблемы, решаемые искусственными нейронными сетями. 

Основные направления применения нейросетевых технологий 

в экономике. 

 

5. Содержание лабораторного 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 лабораторного занятия Понятие искусственного интеллекта и области его 

применения. 

2. Тема лабораторного занятия Технологии интеллектуального анализа данных. 

Лабораторный практикум: 

Задания лабораторного практикума 

1. Применить линейные модели классификации и регрессии на конкретном примере. 

2. Решить задачи восстановления регрессии.  
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

 Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения 

всего курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую 

историческую справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее 

роль в общей системе обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); 

основные проблемы (понятия и определения) данной науки; основную и 

дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной работы 

обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

 Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый 

традиционный тип лекций в практике высшей школы. 

 Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

 Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления 

информации, излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, 

исключая детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых 

теоретических положений составляет научно-понятийная и концептуальная основа 

всего курса или крупных его разделов. 

 Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией, 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения 

мнений и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

 Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает 

дискуссию, стремясь направить ее в нужное русло. 
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 Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при котором 

в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 

начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся 

ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для 

выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи 

материала. 

 Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых 

проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления 

проблемных задач. Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, 

требующее для своего решения размышления, сравнения, поиска, приобретения и 

применения новых знаний. Проблемная задача содержит дополнительную вводную 

информацию и при необходимости некоторые ориентиры поиска ее решения. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 

проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 

вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 

формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 

лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 

активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 

донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 

подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен 

картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или 

иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того 

или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

Раздел 1. Истоки становления педагогики как науки и его назначение. 

Тема 1.1. Истоки зарождения педагогики. Причины возникновения термина и 

направления «педагогика», представленного 

немецким педагогом К. Магером; 

индивидуальная педагогика и социальная 

педагогика их обусловленность; вклад Ф.А. 

Дистервега в зарождении идей социальной 

педагогики; социологический подход в 

зарождении педагогики как науки (П.Г. 

Наторп), культурологического подхода (П. 

Бергеманн), средовый подход (С.Т. Шацкиц). 

 

Тема  1.2. Развитие идей в педагогике, исходя 

из потребностей социального фактора 

развития личности (личностно-социальный 

подход). 

П.А. Соколов об основных подходах в 

становлении социальной педагогики  и их 

характерисчтика; сущность и содержание 

личностно-социального подхода в 

формировании основ социальной педагогики 

(П.А. Соколов); истоки формирования 

личностно-социального подхода в социальной 
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педагогике и его авторы; развитие идей 

социальной педагогики, исходя из 

потребностей социального фактора развития 

личности; социоличностный подход в 

развитии социального направления в 

педагогике (П.А. Соколов); П.П. Блонский о 

социальном направлении в педагогике и его 

сущность; объективные факторы среды 

жизнедеятельности человека, определившие 

развитие социопедагогики; социологические 

истоки социальной педагогики и их сущность; 

факторы непосредственной среды 

жизнедеятельности человека, существенно 

влияющие на него, и их влияние на 

формирование педагогики среды; 

особенности становления социальной 

педагогики в конце XIX – начале ХХ веков; 

взаимосвязь и взаимодополнение 

Раздел 2. Научно-теоретические основы педагогики как науки 

Тема 2.1. Педагогика, ее предмет и задачи. Сущность социальной педагогики как 

специфического знания; место социальной 

педагогики в системе наук о человеке и 

человеческой деятельности; 

междисциплинарный характер социальной 

педагогики, ее связь с общей педагогикой, 

социальной и общей психологией, 

социальной работой, социологией и другими 

дисциплинами; структура социальной 

педагогики; основные функции социальной 

педагогики; объект и предмет социальной 

педагогики; основные категории социальной 

педагогики; основные задачи социальной 

педагогики и их общая характеристика; 

социальная педагогика как теория, практика и 

образовательный комплекс. 

 

Тема 2.2. Основные разделы, определяющие 

развитие теории педагогики  

Педагогика становления и развитие 

личности; социальные отклонения, причины и 

особенности предупреждения и преодоления; 

социальное воспитание, его сущность и 

содержание; педагогика среды, включающая 

социопедагогику и педагогику 

непосредственной среды жизнедеятельности; 

социальное самосовершенствование. 

 

Раздел 3. Педагогика становления и развития личности, социализация      человека 

Тема 3.1. Социальное развития, социализации 

человека, сущность, содержание   

Социальное становление личности, его 

сущность и содержание. Социализация 

человека, как социально-педагогическое 

явление. Факторы, существенно влияющие на 

социализацию воспитанника, движущие силы 

его социализации. Социальность и 
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социализированность человека, сущность и 

характеристика.  

 

Тема 3.2. Движущие силы социализации и 

факторы, существенно влияющие на нее, 

диктующие необходимость ее 

стимулирования.   

Проявление социализированности 

человека в социокультурной среде и их 

оценка. Адаптивные возможности человека и 

их влияние на его социализацию. 

Необходимость и возможности 

направленного стимулирования социализации 

воспитанника (обучающегося). 

Раздел 4. Педагогический процесс как методологическая основа становления личности 

Тема 4.1 Социально-педагогический процесс 

и пути его совершенствования. 

Понятие и сущность «педагогический 

процесс»; П.Ф. Каптерев о сущности и 

содержании педагогического процесса; 

сущность и структуру внутреннего и 

внешнего социально-педагогического 

процесса; взаимосвязь внутреннего и 

внешнего социально-педагогических 

процессов; субъект и объект 

социальнопедагогического процесса; 

основные пути совершенствования 

социально-педагогического процесса. 

 

Тема 4.2. Педагогический процесс становления и 

самоизменения личности воспитанника 
Педагогический процесс становления 

(самоизменения) личности воспитанника, его 

сущность и содержание; внутренний и 

внешний педагогический процесс 

становления (самоизменения) личности 

воспитанника и их характеристика; 

синергетический подход в социальной 

педагогике и его характеристика; 

педагогический процесс становления 

(самоизменения) личности воспитанника с 

позиции воспитателя; внутренний и внешний 

педагогический процесс становления 

(самоизменения) личности воспитанника с 

позиции воспитателя; понимание личностно-

деятельностного подхода в социальной 

педагогике; педагогический процесс 

становления (самоизменения) личности с 

позиции самовоспитания. 

Раздел 5. Основы воспитания человека и ее результативность 

Тема 5.1. Воспитание и его научные основы Воспитание, его сущность и 

содержание; воспитание, как наука и его 

сущность; воспитание, как искусство и его 

понимание; виды воспитания и их 

характеристика; воспитанность, как результат 

воспитания человека и ее проявление; 

неформальное воспитание; формальное 

воспитание; внеформальное воспитание; 

целенаправленное воспитание; со-бытийное 

воспитание; самовоспитание. 
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Тема 5.2. Воспитание как основа 

педагогической деятельности 

Воспитание как часть 

социализирующего образования может быть 

определено как специально организованный 

процесс предъявления социально одобряемых 

ценностей, нормативных качеств личности и 

образцов поведения, т.е. процесс приобщения 

человека к общему и к должному. 

Раздел 6. Социальное воспитание человека и его виды 

Тема 6.1. Феномен социального воспитания в 

социальной педагогике 
Сущность и содержание социального 

воспитания. Социальное воспитание с 

позиции государства (общества). Социально-

педагогический феномен в профессиональном 

становлении будущего педагога представляет 

собой последовательное его социальное 

развитие, предусматривающее формирование 

профессиональных качеств его личности 

Тема 6.2. Виды социального воспитания и их 

характеристика 

Виды воспитания (умственное, 

нравственное, трудовое, физическое 

воспитание). Виды воспитания 

классифицируются по разным основаниям. 

Наиболее обобщенная классификация.  

Социальное воспитание с позиции 

социальных институтов и самой личности как 

его субъектов. 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 

углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 

расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 

содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  

 Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры – на занятиях имитируется деятельность 

какой-либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут 

события, конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и 

обстановка, условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность 

(кабинет начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) – в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 
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найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) – в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки – научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

 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. 

 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. 

 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.  

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

 

Перечень тем рефератов к Разделу 1: 

1. Назначение педагогики в жизнедеятельности общества. 

2. Источники изучения истории педагогики. 

3. Биологические теории происхождения воспитания и их характеристика. 

4. Социальные теории происхождения воспитания и их характеристика. 

5. Воспитание в человеческом социуме. 
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6. Научение в животном мире. 

7. Этапы становления педагогики как науки и их характеристика. 

8. Педагогика как наука. 

9. Объект и предмет педагогики. 

10. Объект и субъект педагогической деятельности. 

11. Функции педагогики и их характеристика. 

12. Образование как общественное явление. 

13. Образование как социокультурный феномен. 

14. Направленность современной системы образования в РФ. 

15. Специфика профессиональной подготовки педагогов-музыкантов в современной РФ. 

16. Роль педагогической науки в современной РФ. 

17. Связь педагогики с другими науками. 

18. Взаимосвязь и специфика отраслей педагогики. 

19. Андрагогика как отрасль педагогики: сущность и специфика. 

20. Военная педагогика как отрасль педагогики: сущность и специфика. 

21. Коррекционная педагогика как отрасль педагогики: сущность и специфика. 

22. Музыкальная педагогика как отрасль педагогики: сущность и специфика. 

23. Социальная педагогика как отрасль педагогики: сущность и специфика. 

24. Спортивная педагогика как отрасль педагогики: сущность и специфика. 

25. Этнопедагогика как отрасль педагогики: сущность и специфика. 

 

 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Перечень тем рефератов к Разделу 2: 

1. Место и роль педагогики в системе наук о человеке и человеческой деятельности, ее 

основные функции. 

2. Сущность педагогической деятельности. Происхождение педагогической 

деятельности. 

3. Непрофессиональная педагогическая деятельность. 3.Педагогическая деятельность 

как профессия. 

4. Ценностные характеристики педагогической деятельности.  

5. Диагностика исходного уровня знаний о профессии педагога.  

6. Сущность педагогического общения. 

7. Функции и средства общения. 

8. Стили общения и стили педагогического руководства. 9.Общение: наука и 

искусство. 

9.  Общая культура – условие профессионализма педагога. 

10.  Научная эрудиция, ценностные ориентации как компоненты педагогической 

культуры. 

11.  Этика и эстетика педагогического труда.  

12.  Педагогическое творчество и мастерство. 

13.  Научно-технический прогресс, вечные ценности жизни и воспитания человека.  

14.  Стабильность и динамичность школы как образовательной системы. 

15.  Профессионализм и саморазвитие личности педагога.  

16.  Карьера педагога. 

17.  Общее представление о педагогике как науке: основные понятия. 

18.  Исторические этапы развития педагогики. 

19.  Зарождение и развитие педагогики как самостоятельной научной дисциплины. 
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20.  Педагогика как наука: объект, предмет, функции, задачи, категории и др. 

21.  Основные педагогические категории (воспитание, образование, обучение, 

самовоспитание, самообразование, формирование, развитие, педагогический 

процесс, социализация) и их взаимосвязь. 

22.  Структура педагогической науки. 

23.  Связь педагогики с другими науками и практикой 

24.  Методы педагогики. 

25.  Педагогические принципы. 

26.  Процесс обучения, его сущность и содержание 

27.  Понятие о методологии педагогики. Уровни методологического знания и их 

краткая характеристика. 

28. Педагогика социального становления личности как раздел социальной педагогики. 

29. Педагогика социальных отклонений в формировании личности как раздел 

социальной педагогики. 

30. Социальное самосовершенствование личности как раздел социальной педагогики. 

31. Социальное воспитание как раздел педагогики. 

32. Социопедагогика как раздел социальной педагогики. 

33. Педагогика среды как раздел педагогики. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3. 

Перечень тем рефератов к Разделу 3: 

 

Раздел 3. Педагогика становления и развития личности, социализация      человека. 

Тема 3.1. Социальное развития, социализации человека, сущность, содержание   

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Социальное развитие, социализация личности, сущность и содержание. 

2. Предрасположенность человека к социализации и ее характеристика. 

3. Социализированность личности, ее сущность, содержание, особенности ее 

проявления.  

 

Тема 3.2. Движущие силы социализации и факторы, существенно влияющие на нее, 

диктующие необходимость ее стимулирования.   

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Источники и движущие силы   социализации человека, их характеристика. 

2. Факторы, существенно влияющие на социализацию воспитанника.  

3. Необходимость и особенности стимулирования социализации воспитанника 

(обучающегося), в том числе с особыми адаптивными возможностями. 

 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4. 

 

Раздел 4. Педагогический процесс как методологическая основа становления 

личности 

Тема 4.1. Социально-педагогический процесс и пути его совершенствования.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие, сущность и содержание социально-педагогического процесса. 
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2. Общая характеристика основных компонентов социально-педагогического 

процесса. 

3. Пути совершенствования социально-педагогического процесса. 

 

Тема 4.2. Педагогический процесс становления и самоизменения личности 

воспитанника. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Педагогический процесс – методологическая основа исследования существа 

становления и самоизменения личности воспитанника.  

2. Основные пути совершенствования педагогического процесса исследования 

существа становления и самоизменения личности воспитанника. 

 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 5. 

Раздел 5 . Основы воспитания человека и ее результативность 

 

Тема 5.1. Воспитание и его научные основы 

  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Воспитание, его сущность и содержание. 

2. Воспитание, как наука и его сущность;  

3. Воспитание, как искусство и его понимание. 

4. Воспитанность как результат воспитания. 

 

Тема 5.2. Воспитание как основа педагогической деятельности 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Неформальное, внеформальное и формальное воспитание.  

2. Целенаправленное воспитание и совоспитание.  

3. Самовоспитание, его место и роль в самореализации человека.  

 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 5. 

Раздел 6 . Социальное воспитание человека и его виды 

 

Тема 6.1. Феномен социального воспитания в социальной педагогике  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Сущность социального воспитания. 

2. Место и роль социального воспитания в формировании базовой культуры личности. 
3. Социальное воспитание как категория социальной педагогики. 

 

Тема 6.2. Виды социального воспитания и их характеристика  

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Классификация основных видов социального воспитания. 

2. Социальное воспитание с позиции государства (общества). 

3. Социальное воспитание с позиции социальных институтов и самой личности как 
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его субъектов. 

 

 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекционных, практических и лабораторных занятий. Самостоятельная 

работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к практическому занятию. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
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инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по 

личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других 

условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 
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следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное – это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
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условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. referre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

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.  
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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 лекционных или практических 

занятиях, исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению 

преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые 

могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
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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. 

 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации: 10-20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  
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Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации: 10-20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

 дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

 дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

 ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 
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 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

 ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 
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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 дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или экзаменом. 

Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Дисциплина (модуль). «Педагогика» 

2. Раздел 1. Истоки становления педагогики как науки и его назначение. 

Тема 1.1. Истоки зарождения педагогики. 

Тема 1.2. Развитие идей в педагогике, исходя из потребностей социального 

фактора развития личности (личностно-социальный подход). 

3. Цели занятия. сформировать понимание об истоках становления педагогики как 

науки, истоках возникновения термина и направления развития «педагогики». 

4. Структура лекционного занятия. 

№ п/п Содержание (кратко) Методы и средства обучения 
1. Причины возникновения 

термина и направления 

«педагогика», представленного 

немецким педагогом К. Магером; 

индивидуальная педагогика и 

социальная педагогика их 

обусловленность; вклад Ф.А. 

Дистервега в зарождении идей 

социальной педагогики; 

социологический подход в 

зарождении педагогики как науки 

(П.Г. Наторп), 

культурологического подхода (П. 

Бергеманн), средовый подход 

(С.Т. Шацкиц). 
 

кейс-задания 

2. П.А. Соколов об основных 

подходах в становлении 

социальной педагогики  и их 

характерисчтика; сущность и 

содержание личностно-

социального подхода в 

формировании основ социальной 

педагогики (П.А. Соколов); истоки 

формирования личностно-

социального подхода в 

социальной педагогике и его 

авторы; развитие идей социальной 

педагогики, исходя из 

потребностей социального 

фактора развития личности; 

социоличностный подход в 

развитии социального 

направления в педагогике (П.А. 

Соколов); П.П. Блонский о 

кейс-задания 
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социальном направлении в 

педагогике и его сущность; 

объективные факторы среды 

жизнедеятельности человека, 

определившие развитие 

социопедагогики; 

социологические истоки 

социальной педагогики и их 

сущность; факторы 

непосредственной среды 

жизнедеятельности человека, 

существенно влияющие на него, и 

их влияние на формирование 

педагогики среды; особенности 

становления социальной 

педагогики в конце XIX – начале 

ХХ веков; взаимосвязь и 

взаимодополнение различных 

подходов в понимании существа 

истоков социальной педагогики. 
 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Тема 1.1. Истоки зарождения педагогики. 

Причины возникновения термина и направления «педагогика», представленного 

немецким педагогом К. Магером; индивидуальная педагогика и социальная педагогика их 

обусловленность; вклад Ф.А. Дистервега в зарождении идей социальной педагогики; 

социологический подход в зарождении педагогики как науки (П.Г. Наторп), 

культурологического подхода (П. Бергеманн), средовый подход (С.Т. Шацкиц). 

 

Тема 1.2. Развитие идей в педагогике, исходя из потребностей социального 

фактора развития личности (личностно-социальный подход). 

П.А. Соколов об основных подходах в становлении социальной педагогики  и их 

характерисчтика; сущность и содержание личностно-социального подхода в формировании 

основ социальной педагогики (П.А. Соколов); истоки формирования личностно-социального 

подхода в социальной педагогике и его авторы; развитие идей социальной педагогики, исходя 

из потребностей социального фактора развития личности; социоличностный подход в 

развитии социального направления в педагогике (П.А. Соколов); П.П. Блонский о социальном 

направлении в педагогике и его сущность; объективные факторы среды жизнедеятельности 

человека, определившие развитие социопедагогики; социологические истоки социальной 

педагогики и их сущность; факторы непосредственной среды жизнедеятельности человека, 

существенно влияющие на него, и их влияние на формирование педагогики среды; 

особенности становления социальной педагогики в конце XIX – начале ХХ веков; взаимосвязь 

и взаимодополнение различных подходов в понимании существа истоков социальной 

педагогики. 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических занятий по дисциплине 

(модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Дисциплина (модуль). «Педагогика» 

2. Раздел 1. Истоки становления педагогики как науки и его назначение. 

Тема 1.1. Истоки зарождения педагогики. 

Тема 1.2. Развитие идей в педагогике, исходя из потребностей социального 

фактора развития личности (личностно-социальный подход). 

3. Цели занятия. сформировать понимание об истоках становления педагогики как 

науки, истоках возникновения термина и направления развития «педагогики». 

4. Структура практического занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Причины возникновения 

термина и направления «педагогика», 

представленного немецким 

педагогом К. Магером; 

индивидуальная педагогика и 

социальная педагогика их 

обусловленность; вклад Ф.А. 

Дистервега в зарождении идей 

социальной педагогики; 

социологический подход в 

зарождении педагогики как науки 

(П.Г. Наторп), культурологического 

подхода (П. Бергеманн), средовый 

подход (С.Т. Шацкиц). 
 

кейс-задания 

2. П.А. Соколов об основных 

подходах в становлении социальной 

педагогики  и их характерисчтика; 

сущность и содержание личностно-

социального подхода в 

формировании основ социальной 

педагогики (П.А. Соколов); истоки 

формирования личностно-

социального подхода в социальной 

педагогике и его авторы; развитие 

идей социальной педагогики, исходя 

из потребностей социального 

фактора развития личности; 

социоличностный подход в развитии 

социального направления в 

педагогике (П.А. Соколов); П.П. 

Блонский о социальном направлении 

в педагогике и его сущность; 

кейс-задания 
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объективные факторы среды 

жизнедеятельности человека, 

определившие развитие 

социопедагогики; социологические 

истоки социальной педагогики и их 

сущность; факторы 

непосредственной среды 

жизнедеятельности человека, 

существенно влияющие на него, и их 

влияние на формирование 

педагогики среды; особенности 

становления социальной педагогики 

в конце XIX – начале ХХ веков; 

взаимосвязь и взаимодополнение 

различных подходов в понимании 

существа истоков социальной 

педагогики. 
 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Раздел 1. Истоки становления педагогики как науки и его назначение. 

Тема практического занятия:  

 

Тема 1.1. Истоки зарождения  педагогики. 

Форма практического задания: дискуссия 

Темы для дискуссии: 

1. Возникновение термина, направления «социальная педагогика» и его причины. 

2. Первые подходы к пониманию существа социальной педагогики: 

социологический (П.Г. Наторп) и культурологический (П. Бергеманн).  

 

Тема практического занятия:  

 

Тема  1.2. Развитие идей в педагогике, исходя из потребностей социального 

фактора развития личности (личностно-социальный подход). 

Форма практического задания: дискуссия 

Темы для дискуссии: 

1. Развитие идей в педагогике, исходя из потребностей социального фактора 

развития личности (личностно-социальный подход)  

2. Востребованность общества в воспитании подрастающего поколения 

(социоличностный подход). 

3. Формирование и развитие социологии как научного знания и практики (средовый 

подход)  

4. Становление социальной педагогики в России в конце XX – начале ХХI веков  

5. Этапы становления института социальной педагогики в России в конце XX – 

начале ХХI веков. 

6. Современное состояние института социальной педагогики в России и 

перспективы его развития.  
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала 

Раздел 1. Здоровьесберегающие технологии и их функции. 

  

Тема 1.1. Понятие 

здоровье и здоровье-

сберегающие 

технологии. 

Основы науки о здоровье. Здоровье и факторы их определяющие. 

Факторы риска возникновения заболеваний. Понятие и структура 

индивидуального здоровья. Физическое здоровье и его критерии. 

Здоровье как ценность образования. Содержание факторов 

влияния здорового образа жизни на профессиональную 

деятельность личности. Понятие здоровье сберегающих 

технологий в профессиональном образовании. Анализ учебных 

занятий с позиции здоровье сбережения. Санитарно-гигиеническое 

состояние и санитарно-педагогические требования к 

образовательным учреждениям. Учебная нагрузка н двигательная 

активность обучающихся. 

Тема 1.2. Функции и 

принципы 

здоровьесберегающих 

технологий. 

Формирующая, информативно-коммуникативная, 

диагностическая, адаптивная, рефлексивная, интегративная 

функции здоровьесберегающих технологий. Принцип «Не 

навреди!», сознательности и активности, непрерывности 

здоровьесберегающего процесса, систематичности и 

последовательности, доступности и индивидуальности, 

всестороннего и гармонического развития личности. 

системного чередования нагрузок и отдыха, постепенного 

наращивания оздоровительных воздействий, возрастной 

адекватности здоровьесберегающего процесса. 
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РАЗДЕЛ 2. Применение здоровьесберегающих технологий в учебно - воспитательном 

процессе. 

Тема 2.1. Основные 

правила здоровье-

сбережения при 

организации занятий. 

Правильная организация урока, использование каналов 

восприятия, распределение интенсивности умственной 

деятельности, снятие эмоционального напряжения, создание 

благоприятного психологического климата на уроке, охрана 

здоровья и пропаганда здорового образа жизни, самоанализ урока 

учителем с позиций здоровьесбережения. 

Тема 2.2. Критерии 

здоровьесбережения. 

Обстановка и гигиенические условия в классе, количество видов 

учебной деятельности, наличие и место методов, способствующих 

активизации, наличие мотивации деятельности учащихся на уроке, 

эмоциональные разрядки на уроке, темп окончания урока.  

РАЗДЕЛ 3. Системный подход к реализации здоровьесберегающих технологий. 

Тема 3.1. Компоненты 

модели здоровья. 

Соматический компонент, физический компонент, психический 

компонент, социальный компонент, нравственный компонент. 

Тема 3.2. Виды 

здоровьесберегающих 

технологий. 

Технологии, которые обеспечивают гигиенически оптимальные 

условия для обучения. Технологии обучения здоровому образу 

жизни. Психолого-педагогические технологии, используемые 

учителями в урочной и внеурочной деятельности. Имеется в виду 

влияние учителя на учеников на каждом этапе урока и во время 

внешкольных занятий.Коррекционные технологии. 

Раздел 4. Применение здоровьесберегающих технологий в повседневной жизни 

студента 

Тема 4.1 Основы 

рационального питания 

Питательные вещества, микроэлементы, витамины, рациональный 

режим питания. 

Тема 4.2 Основы 

самостоятельных 

занятий физической 

культурой 

Составление плана самостоятельных тренировок, построение 

самостоятельной тренировки, оптимальная физическая нагрузка, 

виды самоконтроля на занятии. 

Раздел 5. Возрастные особенности здоровья и направления здоровьесбережения 

Тема 5.1 

Характеристика 

психофизиологического 

развития и 

здоровьесбережения 

ребенка 

Младенческий, раннее детство, дошкольный, младший школьный, 

средний школьный, старший школьный возраст. 

Тема 5.1 

Характеристика 

психофизиологического 

развития и 

здоровьесбережения 

подростка 

Младенческий, раннее детство, дошкольный, младший школьный, 

средний школьный, старший школьный возраст. 

Раздел 6. Формирование здоровьесберегающих условий в образовательной организации 

Тема 6.1. Обеспечение 

гигиенических условий 

образовательного 

процесса 

Гигиенические требования к звуковым раздражителям, 

воздушнотепловому режиму, естественному и искусственному 

освещению, видеоэкологии, использованию учащимися 

персональных компьютеров и телефонов, питанию и качеству 

используемой питьевой воды в школах 
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Тема 6.2. Обеспечение 

рациональной 

организации учебного 

процесса 

Общая продолжительность учебной нагрузки, работоспособность, 

оптимальная интеллектуальная нагрузка, отдых и смена 

деятельности 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  
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- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
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задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Наименование раздела. 
 

РАЗДЕЛ 1. ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИХ ФУНКЦИИ. 

Цель - изучить здоровье сберегающие технологии в образовательном процессе. 

Перечень изучаемых элементов содержания: здоровье, здоровье-сберегающая 

технология, виды здоровье-сберегающих технологий, функции здоровье-сберегающих 

технологий. 
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Тема 1.1. Понятие здоровье и здоровьесберегающие технологии. 

Цель: дать определение понятиям здоровье и здоровье-сберегающие технологии. 

Перечень изучаемых элементов содержания: здоровье, здоровьесберегающая 

технология, группы здоровьесберегающих технологий. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Группы здоровьесберегающих технологий. 

2. Определение понятия здоровьесберегающая технология. 

3. Что такое здоровье. 

 

Тема 1.2. Функции здоровьесберегающих технологий. 

Цель: изучить функции здоровьесберегающих технологий. 

Перечень изучаемых элементов содержания: формирующая функция, 

информативно-коммуникативная функция, диагностическая функция, рефлексивная функция, 

интегративная функция. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Задачи диагностической, рефлексивной и интегративной функции. 

2. Задачи формирующей и информативно-коммуникативной функции. 

3. Основные функции здоровьесберегающих технологий. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПРИМЕНЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

УЧЕБНО - ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ. 

Цель: изучить основные правила и критерии здоровьесбережения. 

Перечень изучаемых элементов содержания: правильная организация урока, 

использование каналов восприятия, распределение интенсивности умственной деятельности, 

снятие эмоционального напряжения, создание благоприятного психологического климата на 

уроке, охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни, самоанализ урока учителем с 

позиций здоровье-сбережения, критерии здоровьесбережения. 

 

Тема 2.1. Основные правила здоровьесбережения при организации занятий. 

Цель: изучить основные правила здоровьесбережения при организации занятий. 

Перечень изучаемых элементов содержания: правильная организация урока, 

использование каналов восприятия, распределение интенсивности умственной деятельности, 

снятие эмоционального напряжения, создание благоприятного психологического климата на 

уроке, охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни, самоанализ урока учителем с 

позиций здоровье-сбережения. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Виды интенсивности умственной деятельности. 

2. Как правильно организовать урок. 

3. Самоанализ урока учителем с позиций здоровьесбережения. 

 

Тема 2.2. Критерии здоровьесбережения. 

Цель: изучить основные критерии здоровьесбережения. 

Перечень изучаемых элементов содержания: обстановка и гигиенические условия в 

классе, количество видов учебной деятельности, наличие и место методов, способствующих 

активизации, наличие мотивации деятельности учащихся на уроке, эмоциональные разрядки 

на уроке, темп окончания урока.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Виды мотивации на занятии. 

2. Виды учебной деятельности на занятии. 

3. Основные гигиенические условия для занятий. 
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РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ. 

Цель: изучить компоненты и виды здоровьесберегающих технологий. 

Перечень изучаемых элементов содержания: компоненты здоровья, технологии, 

которые обеспечивают гигиенически оптимальные условия для обучения, технологии 

обучения здоровому образу жизни, психолого-педагогические технологии, используемые 

учителями в урочной и внеурочной деятельности, коррекционные технологии.  

 

Тема 3.1. Компоненты модели здоровья. 

Цель: изучить основные компоненты здоровья. 

Перечень изучаемых элементов содержания: соматический компонент, физический 

компонент, психический компонент, социальный компонент, нравственный компонент. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Нравственный компонент. 

2. Общее и специфическое соматического и физического компонента здоровья 

3. Общее и специфическое социального и психического компонента здоровья. 

 

Тема 3.2. Виды здоровьесберегающих технологий. 

Цель: изучить основные виды здоровьесберегающих технологий. 

Перечень изучаемых элементов содержания: технологии, которые обеспечивают 

гигиенически оптимальные условия для обучения, технологии обучения здоровому образу 

жизни, психолого-педагогические технологии, используемые учителями в урочной и 

внеурочной деятельности, коррекционные технологии. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Технологии, которые обеспечивают гигиенически оптимальные условия для 

обучения,  

2. Технологии обучения здоровому образу жизни,  

3. Психолого-педагогические технологии, используемые учителями в урочной и 

внеурочной деятельности,  

4. Коррекционные технологии. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Здоровьесберегающие технологии в 

образовании» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в 

ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 



12  

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
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содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 
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дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 
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умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
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Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 
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«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
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1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
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«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  
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Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 
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 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 
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На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена и по системе 

зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

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) 

Раздел 1. Здоровьесберегающие технологии и их функции. 

 

Тема 1.1: Концепция здоровья и здоровьесберегающие технологии. 

 

 Цель лекции: Цель этой лекции - познакомить с концепцией здоровья и изучить роль 

здоровьесберегающих технологий в поддержании и улучшении общего самочувствия. 

 Структура лекционного занятия: 

1. Введение в концепцию здоровья и ее значение. 

2. Объяснение здоровьесберегающих технологий и их назначения. 

3. Примеры здоровьесберегающих технологий в различных областях. 

4. Обсуждение потенциальных преимуществ и проблем внедрения 

здоровьесберегающих технологий. 

 Содержание лекционной сессии и взаимодействие с аудиторией: "Всем добрый день. 

Сегодня мы углубимся в увлекательную сферу здоровья и влияния 

здоровьесберегающих технологий. Здоровье - это многомерное понятие, которое 

охватывает физическое, психическое и социальное благополучие. В этой лекции мы 

рассмотрим важность поддержания хорошего здоровья и то, как технологии могут 

помочь нам в этом начинании. 

Для начала давайте дадим определение здоровью. Это не просто отсутствие болезней, а 

скорее состояние полного физического, психического и социального благополучия. 

Достижение и поддержание хорошего здоровья имеет решающее значение для полноценной 

жизни. Именно здесь в игру вступают здоровьесберегающие технологии. Эти технологии 

направлены на укрепление и охрану здоровья путем предоставления инструментов, 

приспособлений и стратегий отдельным лицам и сообществам. 

В следующей части нашей сессии мы обсудим некоторые примеры 

здоровьесберегающих технологий. К ним могут относиться носимые фитнес-трекеры, 

мобильные приложения для здоровья, телемедицина и цифровые медицинские записи. Эти 

технологии позволяют людям следить за своим здоровьем, отслеживать уровень физической 

подготовки и получать доступ к медицинской консультации удаленно. Они также позволяют 

поставщикам медицинских услуг предоставлять персонализированный уход и более 

эффективно управлять данными о пациентах. 

А теперь давайте предоставим слово для обсуждения. С какими здоровьесберегающими 

технологиями вы знакомы? Как, по вашему мнению, эти технологии могут способствовать 

благосостоянию отдельных людей и сообществ?" 

 

Тема 1.2: Функции здоровьесберегающих технологий. 

 

 Цель лекции: Цель этой лекции - изучить различные функции и роли 

здоровьесберегающих технологий в укреплении и поддержании здоровья. 

 Структура лекционного занятия: 

1. Знакомство с функциями и целями здоровьесберегающих технологий. 

2. Обсуждение профилактических и диагностических функций. 

3. Изучение роли здоровьесберегающих технологий в лечении и реабилитации. 

4. Обзор образовательных и информационных функций. 
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5. Интерактивная сессия для обсуждения потенциальных будущих функций 

здоровьесберегающих технологий. 

 Содержание лекционной сессии и взаимодействие с аудиторией: "С возвращением, все. 

В нашей предыдущей лекции мы обсуждали концепцию здоровья и значение 

здоровьесберегающих технологий. Сегодня мы углубимся в функции и роли, которые 

выполняют эти технологии. 

Здоровьесберегающие технологии обладают широким спектром функций. Во-первых, 

они играют жизненно важную роль в профилактике. Они позволяют людям следить за своими 

жизненно важными показателями, отслеживать свою физическую активность и получать 

персонализированные рекомендации по ведению здорового образа жизни. Повышая 

осведомленность и раннее выявление рисков для здоровья, эти технологии дают людям 

возможность принимать упреждающие меры по профилактике заболеваний и улучшению 

самочувствия. 

Во-вторых, здоровьесберегающие технологии выполняют диагностические функции. 

Они могут помочь в раннем выявлении и диагностике заболеваний, предоставляя доступ к 

медицинским базам данных, проверке симптомов и консультациям по телемедицине. Эти 

технологии помогают упростить диагностический процесс и повысить точность и 

эффективность медицинских обследований. 

Кроме того, здоровьесберегающие технологии имеют неоценимое значение в лечении и 

реабилитации. Они оказывают поддержку медицинским работникам в составлении 

индивидуальных планов лечения, мониторинге прогресса пациентов и предоставлении 

дистанционной медицинской помощи. Программы реабилитации также могут быть улучшены 

с помощью таких технологий, как упражнения на основе виртуальной реальности или 

носимые устройства для отслеживания прогресса реабилитации. 

Давайте теперь уделим минутку обсуждению. Как, по вашему мнению, 

здоровьесберегающие технологии могут способствовать профилактическим мерам? Можете 

ли вы представить себе какие-либо инновационные способы, с помощью которых эти 

технологии могут способствовать лечению и реабилитации?" 

 

Раздел 2: Использование здоровьесберегающих технологий в образовательном 

процессе. 

 

Тема 2.1: Основные правила охраны здоровья при организации занятий. 

 

 Цель лекции: Цель этой лекции - подчеркнуть важность заботы о здоровье в 

образовательных учреждениях и обсудить основные правила укрепления здоровья при 

организации занятий. 

 Структура лекционного занятия: 

1. Введение в значимость здравоохранения в образовательной среде. 

2. Разъяснение основных правил укрепления здоровья при организации занятий. 

3. Обсуждение практических стратегий внедрения этих правил в различных 

образовательных учреждениях. 

4. Интерактивная сессия для обмена опытом и идеями по укреплению здоровья в 

классе. 

 Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: "Доброе утро, 

студенты и преподаватели. Сегодня мы сосредоточимся на жизненно важном аспекте 

медицинского обслуживания в образовательных учреждениях. Создание здоровой и 

благоприятной среды имеет решающее значение для благополучия студентов и 

академических успехов. В этой лекции мы обсудим некоторые фундаментальные 

правила, которые могут способствовать укреплению здоровья при организации 

занятий. 
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Для начала давайте подчеркнем важность медицинского обслуживания в школах и 

классных комнатах. Здоровая окружающая среда способствует созданию оптимальных 

условий обучения и положительно влияет на физическое и психическое благополучие 

учащихся. Придерживаясь основных правил здравоохранения, мы можем создать условия, 

способствующие росту, развитию и вовлеченности учащихся. 

Теперь давайте перейдем к основным правилам укрепления здоровья при организации 

занятий. Эти правила могут включать поддержание надлежащей вентиляции и освещения, 

пропаганду надлежащих методов гигиены, обеспечение эргономичного расположения 

сидений и включение перерывов на физическую активность во время уроков. Эти стратегии не 

только способствуют физическому здоровью учащихся, но и повышают их концентрацию, 

когнитивные способности и общий опыт обучения. 

Сейчас я хотел бы предоставить слово для обсуждения. Какие эффективные способы 

укрепления здоровья в классе вы наблюдали или внедрили? Давайте поделимся нашим 

опытом и идеями по созданию более здоровой образовательной среды". 

 

Тема 2.2: Критерии здоровьесбережения. 

 

 Цель лекции: Цель этой лекции - познакомить с критериями здоровьесбережения и 

обсудить их значение при оценке и выборе подходящих здоровьесберегающих 

технологий для образовательных учреждений. 

 Структура лекционного занятия: 

1. Введение в критерии здоровьесбережения и их роль в образовательном 

контексте. 

2. Объяснение различных критериев сохранения здоровья, таких как удобство 

использования, доступность, надежность и конфиденциальность. 

3. Обсуждение важности приведения здоровьесберегающих технологий в 

соответствие с конкретными образовательными целями и потребностями. 

4. Интерактивная сессия для оценки и определения приоритетов 

здоровьесберегающих критериев на основе различных образовательных 

сценариев. 

 Содержание лекционной сессии и взаимодействие с аудиторией: "С возвращением, все. 

В нашей предыдущей лекции мы обсудили основные правила оказания медицинской 

помощи в образовательных учреждениях. Сегодня мы сосредоточимся на критериях 

здоровьесбережения и их значении в контексте выбора соответствующих технологий. 

Здоровьесберегающие критерии служат важными руководящими принципами для 

оценки и выбора технологий, способствующих укреплению здоровья в образовательной среде. 

При выборе здоровьесберегающих технологий крайне важно учитывать такие факторы, как 

удобство использования, доступность, надежность и конфиденциальность. 

Юзабилити означает простоту использования и интуитивно понятный характер 

технологии. Он должен быть удобным для пользователя, гарантируя, что как учащиеся, так и 

преподаватели смогут ориентироваться в нем и эффективно использовать. Доступность 

является еще одним важным критерием, гарантирующим, что технология доступна и 

инклюзивна для всех людей, независимо от их способностей или происхождения. 

Надежность также является важным аспектом, который следует учитывать. Технология 

должна последовательно выполнять свои предполагаемые функции без сбоев или 

неисправностей. Кроме того, конфиденциальность и безопасность данных должны быть 

приоритетными для защиты конфиденциальной информации учащихся и соблюдения 

соответствующих правил. 

А теперь давайте вступим в дискуссию. На ваш взгляд, каковы наиболее важные 

здоровьесберегающие критерии при выборе технологий для образовательных учреждений? 

Как эти критерии варьируются в зависимости от различных образовательных целей или 

возрастных групп?" 
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Раздел 3: Системный подход к внедрению здоровьесберегающих технологий. 

 

Тема 3.1: Компоненты модели работоспособности. 

 

 Цель лекции: Целью данной лекции является ознакомление с компонентами модели 

здоровья и изучение их взаимосвязей в контексте внедрения здоровьесберегающих 

технологий. 

 Структура лекционного занятия: 

1. Введение в модель здоровья и ее актуальность для здоровьесберегающих 

технологий. 

2. Объяснение ключевых компонентов модели здоровья, таких как физическое 

здоровье, психическое здоровье, социальное благополучие и факторы 

окружающей среды. 

3. Обсуждение взаимосвязи этих компонентов и их влияния на общее состояние 

здоровья. 

4. Интерактивная сессия для анализа тематических исследований и изучения того, 

как здоровьесберегающие технологии могут воздействовать на многочисленные 

компоненты модели здравоохранения. 

 Содержание лекционной сессии и взаимодействие с аудиторией: "Всем привет. 

Сегодня мы рассмотрим компоненты модели здоровья и их значение при внедрении 

здоровьесберегающих технологий. Модель здравоохранения обеспечивает целостную 

основу для понимания и укрепления здоровья в различных контекстах. 

В этой лекции мы сосредоточимся на ключевых компонентах модели здравоохранения. 

К ним относятся физическое здоровье, психическое здоровье, социальное благополучие и 

факторы окружающей среды. Физическое здоровье включает в себя такие аспекты, как 

питание, физические упражнения, сон и профилактика заболеваний. Психическое здоровье 

относится к эмоциональному благополучию, психологической устойчивости и управлению 

стрессом. Социальное благополучие подчеркивает качество отношений, социальную 

поддержку и вовлеченность сообщества. Наконец, факторы окружающей среды охватывают 

физическое окружение, включая качество воздуха и воды, безопасность и доступ к зеленым 

насаждениям. 

Важно признать взаимосвязанность этих компонентов. Нарушение в одной области 

может повлиять на другие аспекты здоровья. Следовательно, здоровьесберегающие 

технологии должны учитывать эти взаимозависимости и быть направлены на одновременное 

воздействие на несколько компонентов. 

А теперь давайте вступим в дискуссию. Можете ли вы привести какие-либо примеры, 

когда здоровьесберегающие технологии успешно воздействовали на несколько компонентов 

модели здравоохранения? Как вы представляете интеграцию этих технологий для 

поддержания общего благополучия?" 

 

Тема 3.2: Виды здоровьесберегающих технологий. 

 

 Цель лекции: Цель этой лекции - представить различные виды здоровьесберегающих 

технологий и обсудить их применение и преимущества в различных контекстах. 

 Структура лекционного занятия: 

1. Знакомство с разнообразием и сферой применения здоровьесберегающих 

технологий. 

2. Объяснение различных типов здоровьесберегающих технологий, таких как 

носимые устройства, телемедицина, виртуальная реальность и приложения, 

ориентированные на здоровье. 

3. Изучение конкретных применений и преимуществ этих технологий в 

здравоохранении, образовании и личном благополучии. 
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4. Интерактивная сессия для проведения мозгового штурма по инновационному 

использованию здоровьесберегающих технологий в различных условиях. 

 Содержание лекционной сессии и взаимодействие с аудиторией: "С возвращением, все. 

В нашей предыдущей лекции мы обсуждали компоненты модели здоровья. Сегодня мы 

рассмотрим различные типы здоровьесберегающих технологий и их применение в 

различных контекстах. 

Здоровьесберегающие технологии охватывают широкий спектр инструментов и 

подходов. Некоторые известные типы включают носимые устройства, такие как фитнес-

трекеры и умные часы, которые отслеживают физическую активность, частоту сердечных 

сокращений и режим сна. Платформы телемедицины позволяют проводить удаленные 

консультации и консультировать врачей, устраняя географические барьеры для доступа к 

медицинскому обслуживанию. Технологии виртуальной реальности обеспечивают 

погружение в терапевтических целях, таких как обезболивание или экспозиционная терапия. 

Кроме того, приложения для смартфонов и планшетов, ориентированные на здоровье, 

предлагают персонализированное отслеживание состояния здоровья, управление питанием и 

поддержку психического благополучия. 

Эти технологии находят разнообразное применение в здравоохранении, образовании и 

личном благополучии. Они могут улучшить коммуникацию между пациентом и врачом, дать 

людям возможность самим заботиться о своем здоровье, а также предоставить 

образовательные ресурсы и интерактивный опыт обучения. 

А теперь давайте вступим в дискуссию. Как эти различные виды здоровьесберегающих 

технологий могут быть интегрированы в образовательные учреждения для укрепления 

здоровья и благополучия? Можете ли вы вспомнить какие-либо инновационные приложения, 

которые потенциально могут изменить систему здравоохранения или личное самочувствие?" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28  

Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

Тема 1.1: Концепция здоровья и здоровьесберегающие технологии. 

Тема семинара: Понимание здоровья и здоровьесберегающих технологий. 

Цели урока: 

1. Определить и осмыслить концепцию здоровья и ее различные аспекты. 

2. Изучить роль и значение здоровьесберегающих технологий в содействии хорошему 

самочувствию. 

3. Способствовать критическому мышлению и обсуждению этических и социальных 

последствий здоровьесберегающих технологий. 

Структура семинара: 

1. Введение в тему семинара и ее актуальность в современном обществе. 

2. Презентация концепции здоровья, включая физические, психические и социальные 

аспекты. 

3. Дискуссия о появлении и продвижении здоровьесберегающих технологий. 

4. Интерактивная сессия для участников, на которой они могут поделиться своими 

взглядами и опытом, связанными со здравоохранением и технологиями. 

5. Групповая деятельность по анализу тематических исследований и оценке влияния 

здоровьесберегающих технологий на различные аспекты здоровья. 

Содержание семинара и взаимодействие с аудиторией: "Добро пожаловать, участники! На 

этом семинаре мы рассмотрим концепцию здоровья и ее взаимосвязь со 

здоровьесберегающими технологиями. Понимание здоровья и роли технологий в содействии 

благополучию имеет важное значение в современном мире. 

Для начала мы представим обзор концепции здоровья, подчеркнув ее многомерный характер. 

Мы обсудим, как здоровье выходит за рамки простого отсутствия болезней и охватывает 

физическое, психическое и социальное благополучие. Это заложит основу для нашего 

исследования здоровьесберегающих технологий. 
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Далее мы углубимся в область здоровьесберегающих технологий, изучив их возникновение, 

функции и потенциальные преимущества. Мы рассмотрим, как технологии могут 

способствовать профилактике заболеваний, диагностике, лечению и мониторингу состояния 

здоровья. Кроме того, мы коснемся этических соображений, связанных со 

здоровьесберегающими технологиями. 

На протяжении всего семинара мы поощряем активное участие аудитории. Пожалуйста, не 

стесняйтесь делиться своими взглядами, опытом и озабоченностями, связанными со 

здоровьем и технологиями. Участие в дискуссиях расширит наше понимание и будет 

способствовать критическому мышлению. 

Чтобы применить полученные знания, мы займемся групповым занятием. Участники будут 

разделены на небольшие группы и получат тематические исследования, иллюстрирующие 

использование здоровьесберегающих технологий в различных контекстах. Каждая группа 

проанализирует и оценит влияние этих технологий на различные аспекты здоровья, учитывая 

преимущества и потенциальные недостатки. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как вы лично определяете здоровье и какие аспекты вы считаете необходимыми для 

общего благополучия? 

2. Можете ли вы привести примеры здоровьесберегающих технологий, с которыми вы 

сталкивались или использовали? Как они вносят вклад в укрепление здоровья? 

3. Какие этические соображения следует принимать во внимание при внедрении 

здоровьесберегающих технологий? 

Практические задачи: 

1. Поразмышляйте индивидуально над вашим собственным восприятием здоровья и роли 

технологий в содействии хорошему самочувствию. Напишите краткий отчет о вашем 

понимании. 

2. Поработайте в группах над анализом конкретного случая, связанного с конкретной 

здоровьесберегающей технологией. Оцените его влияние на различные аспекты 

здоровья и представьте свои выводы. 

Требования к выполнению Практических заданий: 

1. Аналитический документ должен демонстрировать критическое мышление и четкое 

понимание концепции здравоохранения и ее взаимосвязи с технологиями. 

2. Презентация группы должна быть хорошо структурирована, содержать всесторонний 

анализ тематического исследования и предлагать соответствующие идеи и выводы, 

основанные на оценке ". 

 



30  

Тема 1.2: Функции здоровьесберегающих технологий. 

Тема семинара: Изучение функций здоровьесберегающих технологий. 

Цели урока: 

1. Понимать различные функции и цели здоровьесберегающих технологий. 

2. Изучить потенциальное влияние здоровьесберегающих технологий на оказание 

медицинской помощи и индивидуальное благополучие. 

3. Способствовать критическому мышлению и обсуждению этических и социальных 

последствий здоровьесберегающих технологий. 

Структура семинара: 

1. Введение в тему семинара и ее значение в здравоохранении. 

2. Презентация о различных функциях и ролях здоровьесберегающих технологий. 

3. Обсуждение преимуществ и проблем, связанных с каждой функцией. 

4. Интерактивная сессия для участников, чтобы поделиться своим опытом и взглядами на 

здоровьесберегающие технологии. 

5. Групповая деятельность по анализу тематических исследований и оценке 

эффективности и уместности здоровьесберегающих технологий в различных сценариях 

здравоохранения. 

Содержание семинара и взаимодействие с аудиторией: "Здравствуйте, участники! На этом 

семинаре мы рассмотрим разнообразные функции и цели здоровьесберегающих технологий. 

Понимание различных ролей, которые играют эти технологии, имеет решающее значение для 

использования их потенциала для улучшения здравоохранения и индивидуального 

благополучия. 

Для начала мы представим тему семинара и обсудим ее значение в контексте оказания 

медицинской помощи. Мы изучим, как здоровьесберегающие технологии могут улучшить 

профилактическую помощь, обеспечить удаленный мониторинг, облегчить общение между 

пациентами и поставщиками медицинских услуг, поддержать самостоятельное ведение 

хронических заболеваний и способствовать санитарному просвещению и осведомленности. 

Далее мы подробно рассмотрим каждую функцию, изучив связанные с ними преимущества, 

проблемы и потенциальное воздействие. Мы обсудим, как эти функции могут 

трансформировать практику здравоохранения, расширить доступ к медицинской помощи, 

улучшить результаты в отношении здоровья и дать людям возможность играть активную роль 

в управлении своим здоровьем. 

На протяжении всего семинара мы поощряем активное участие аудитории. Пожалуйста, 

поделитесь своим опытом, идеями и опасениями, связанными со здоровьесберегающими 
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технологиями. Участие в дискуссиях позволит нам изучить различные точки зрения и 

способствовать развитию критического мышления. 

Чтобы применить полученные знания, мы займемся групповым занятием. Участники будут 

разделены на небольшие группы и им будут предоставлены тематические исследования, 

описывающие различные сценарии оказания медицинской помощи. Каждая группа 

проанализирует эффективность и целесообразность здоровьесберегающих технологий для 

удовлетворения конкретных потребностей здравоохранения, представленных в тематических 

исследованиях. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие функции здоровьесберегающих технологий вы считаете наиболее действенными 

или многообещающими? Почему? 

2. Можете ли вы определить какие-либо проблемы или ограничения, связанные с 

использованием здоровьесберегающих технологий в здравоохранении? 

3. Как правильный выбор и внедрение здоровьесберегающих технологий могут улучшить 

результаты медицинского обслуживания и впечатления пациентов? 

Практические задачи: 

1. Индивидуально исследуйте и анализируйте конкретную функцию 

здоровьесберегающих технологий. Оцените его преимущества, проблемы и 

потенциальное влияние на здравоохранение и индивидуальное благополучие. 

2. Работайте в группах над анализом тематических исследований и оценкой 

эффективности и уместности здоровьесберегающих технологий для удовлетворения 

конкретных потребностей здравоохранения. 

Требования к выполнению Практических заданий: 

1. Индивидуальный анализ должен быть подкреплен заслуживающими доверия 

источниками и обеспечивать всестороннее понимание выбранной функции. 

2. Групповая оценка должна учитывать множество точек зрения и предоставлять 

обоснованные доказательства для оценки эффективности и уместности 

здоровьесберегающих технологий в данных сценариях здравоохранения". 

 

Тема 2.1: Основные правила охраны здоровья при организации занятий. 

Тема семинара: Содействие охране здоровья при организации занятий. 

Цели урока: 

1. Понимать важность медицинского обслуживания в образовательных учреждениях. 
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2. Изучить основные правила и практики укрепления здоровья при организации занятий. 

3. Предоставить практические стратегии и рекомендации по созданию здоровой среды 

обучения. 

Структура семинара: 

1. Введение в тему семинара и ее актуальность в образовательных учреждениях. 

2. Презентация о значении заботы о здоровье при организации занятий. 

3. Обсуждение основных правил и практик укрепления здоровья в классе. 

4. Интерактивная сессия для участников, на которой они делятся своим опытом и идеями 

по вопросам здравоохранения в образовательных учреждениях. 

5. Групповое занятие для мозгового штурма и разработки практических стратегий 

создания здоровой учебной среды. 

Содержание семинара и взаимодействие с аудиторией: "Добро пожаловать, участники! На 

этом семинаре мы рассмотрим важность заботы о здоровье при организации занятий и 

обсудим практические стратегии по созданию здоровой учебной среды. Создание 

благоприятной и питательной атмосферы жизненно важно для благополучия и оптимального 

развития учащихся. 

Для начала мы представим тему семинара и подчеркнем ее актуальность в образовательных 

учреждениях. Мы обсудим, как здравоохранение выходит за рамки физического благополучия 

и охватывает такие аспекты, как психическое здоровье, эмоциональное благополучие и 

социальные взаимодействия. Признание связи между здоровьем и обучением имеет важное 

значение для эффективного преподавания и успеха учащихся. 

Далее мы углубимся в основные правила и практики укрепления здоровья при организации 

занятий. Это может включать создание эргономичных и комфортных условий в классе, 

поощрение физической активности и перерывов на движения, укрепление позитивных 

отношений и инклюзивности, внедрение методов осознанности и снижения стресса, а также 

поощрение здорового питания и привычек к увлажнению. 

На протяжении всего семинара мы поощряем активное участие аудитории. Пожалуйста, 

поделитесь своим опытом, проблемами и успехами в продвижении медицинской помощи в 

образовательных учреждениях. Участие в дискуссиях позволит нам учиться друг у друга и 

собирать ценную информацию. 

Чтобы применить полученные знания, мы займемся групповым занятием. Участники будут 

разделены на небольшие группы для мозгового штурма и разработки практических стратегий 

создания здоровой учебной среды. Каждая группа поделится своими идеями, и мы составим 

коллективный список стратегий и руководящих принципов. 

Вопросы для обсуждения: 
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1. С какими трудностями вы столкнулись при продвижении медицинской помощи при 

организации занятий? Как вы обращались к ним? 

2. Можете ли вы поделиться какими-либо успешными практиками или инициативами, 

которые вы внедрили для создания здоровой среды обучения? 

3. Как интеграция медицинского обслуживания в образовательные учреждения может 

положительно повлиять на благополучие учащихся и академическую успеваемость? 

Практические задачи: 

1. Индивидуально проанализируйте свои собственные методы преподавания и определите 

области, в которых вы можете улучшить заботу о здоровье при организации занятий. 

Разработайте план внедрения улучшений. 

2. Работайте в группах для мозгового штурма и разработки практических стратегий 

создания здоровой учебной среды. Представьте свои идеи более широкой группе. 

Требования к выполнению Практических заданий: 

1. Индивидуальное обсуждение должно демонстрировать вдумчивое рассмотрение и 

предлагать практические шаги для улучшения медицинского обслуживания в классе. 

2. Групповая презентация должна быть хорошо организована, четко формулировать 

стратегии и предоставлять обоснование и доказательства их эффективности в создании 

здоровой учебной среды ". 

Тема 2.2: Критерии здоровьесбережения. 

Тема семинара: Понимание Здоровьесберегающих критериев для принятия решений. 

Цели урока: 

1. Понять концепцию здоровьесберегающих критериев и их важность при принятии 

решений. 

2. Изучить различные критерии сохранения здоровья и их применение в различных 

контекстах. 

3. Развивать навыки критического мышления при оценке здоровьесберегающих 

вариантов на основе критериев. 

Структура семинара: 

1. Введение в тему семинара и ее значение для принятия решений, связанных со 

здоровьем. 

2. Презентация концепции здоровьесберегающих критериев и их роли в принятии 

решений. 
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3. Обсуждение различных критериев сохранения здоровья и их применения в различных 

сценариях. 

4. Интерактивная сессия для участников, на которой они делятся своими взглядами и 

идеями о критериях здоровьесбережения. 

5. Групповая деятельность по анализу тематических исследований и применению 

здоровьесберегающих критериев в процессах принятия решений. 

Содержание семинара и взаимодействие с аудиторией: "Здравствуйте, участники! На этом 

семинаре мы рассмотрим концепцию критериев здоровьесбережения и их роль в процессах 

принятия решений. Понимание и использование критериев сохранения здоровья может 

помочь отдельным лицам и медицинским работникам в принятии обоснованного выбора в 

отношении вариантов, связанных со здоровьем. 

Для начала мы представим тему семинара и подчеркнем ее важность для принятия решений, 

связанных со здоровьем. Мы обсудим, как здоровьесберегающие критерии служат 

руководящими принципами и ориентирами для оценки различных вариантов лечения, 

интервенций или стратегий. Эти критерии помогают отдельным лицам и поставщикам 

медицинских услуг принимать решения, в которых приоритет отдается сохранению и 

укреплению здоровья. 

Далее мы углубимся в различные критерии сохранения здоровья и их применение в различных 

контекстах. Это может включать такие критерии, как эффективность, безопасность, 

доступность, дороговизна, устойчивость, предпочтения пациента и этические соображения. 

Мы рассмотрим, как эти критерии могут влиять на принятие решений и на результаты 

медицинского обслуживания. 

На протяжении всего семинара мы поощряем активное участие аудитории. Пожалуйста, 

поделитесь своими взглядами, опытом и мыслями о критериях здоровьесбережения. Участие в 

дискуссиях позволит нам понять различные соображения и проблемы, связанные с 

процессами принятия решений. 

Чтобы применить полученные знания, мы займемся групповым занятием. Участники будут 

разделены на небольшие группы и получат тематические исследования, в которых будут 

представлены сценарии принятия решений, связанных со здоровьем. Каждая группа 

проанализирует тематические исследования и применит соответствующие критерии 

сохранения здоровья для оценки доступных вариантов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие критерии сохранения здоровья вы считаете наиболее важными при принятии 

решений, связанных со здоровьем? Почему? 

2. Можете ли вы поделиться примером принятого вами решения, в котором критерии 

сохранения здоровья сыграли значительную роль? Как они повлияли на ваш выбор? 
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3. Какие проблемы вы предвидите при применении здоровьесберегающих критериев при 

принятии решений и как их можно решить? 

Практические задачи: 

1. Индивидуально поразмышляйте над решением, связанным со здоровьем, которое вы 

приняли недавно или должны будете принять в будущем. Оцените принятое решение, 

используя соответствующие здоровьесберегающие критерии, и задокументируйте свой 

анализ. 

2. Работайте в группах над анализом тематических исследований и применяйте 

здоровьесберегающие критерии для оценки доступных вариантов. Представьте свои 

выводы и рекомендации. 

Требования к выполнению Практических заданий: 

1. Индивидуальное размышление должно демонстрировать вдумчивый анализ решения, 

связанного со здоровьем, с учетом соответствующих критериев сохранения здоровья. 

2. Групповая презентация должна содержать четкий и структурированный анализ 

тематического исследования, включающий соответствующие критерии сохранения 

здоровья и обосновывающий рекомендации." 

Тема 3.1: Компоненты модели работоспособности. 

Тема семинара: Изучение компонентов модели здравоохранения. 

Цели урока: 

1. Чтобы понять ключевые компоненты модели здравоохранения. 

2. Изучить взаимосвязи между различными компонентами модели здравоохранения. 

3. Способствовать критическому мышлению и обсуждению целостной природы здоровья 

и благополучия. 

Структура семинара: 

1. Введение в тему семинара и значение всеобъемлющей модели здравоохранения. 

2. Презентация о различных компонентах модели здравоохранения. 

3. Обсуждение взаимосвязей между компонентами. 

4. Интерактивная сессия для участников, на которой они делятся своими взглядами и 

идеями о целостном характере здоровья. 

5. Групповое занятие по анализу сценариев конкретного случая и применению 

компонентов модели здоровья для оценки общего благополучия. 
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Содержание семинара и взаимодействие с аудиторией: "Добро пожаловать, участники! На 

этом семинаре мы рассмотрим компоненты модели здоровья и взаимосвязь различных 

аспектов благополучия. Понимание целостной природы здоровья имеет важное значение для 

содействия всестороннему благополучию. 

Для начала мы представим тему семинара и подчеркнем важность всеобъемлющей модели 

здравоохранения. Мы обсудим, как здоровье выходит за рамки простого физического 

благополучия и охватывает различные взаимосвязанные измерения, такие как ментальные, 

эмоциональные, социальные и духовные аспекты. 

Далее мы углубимся в различные компоненты модели здравоохранения. Это может включать 

физическое здоровье, психическое и эмоциональное благополучие, социальные отношения и 

связности, факторы образа жизни, влияние окружающей среды, а также личные ценности и 

убеждения. Мы рассмотрим роль, которую эти компоненты играют в формировании общего 

состояния здоровья, и обсудим, как они взаимосвязаны. 

На протяжении всего семинара мы поощряем активное участие аудитории. Пожалуйста, 

поделитесь своими взглядами, опытом и инсайтами о целостной природе здоровья. Участие в 

дискуссиях поможет нам понять сложность и взаимосвязанность различных аспектов 

благополучия. 

Чтобы применить полученные знания, мы займемся групповым занятием. Участники будут 

разделены на небольшие группы и им будут предоставлены тематические сценарии, 

отражающие состояние здоровья и благополучие отдельных людей. Каждая группа 

проанализирует случаи, принимая во внимание различные компоненты модели 

здравоохранения, и оценит общее благополучие отдельных лиц в сценариях. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как вы лично определяете здоровье, учитывая его различные аспекты и составляющие? 

2. Можете ли вы определить какие-либо взаимосвязи между различными компонентами 

модели здоровья в вашей собственной жизни или жизнях других людей? 

3. Как понимание целостной природы здоровья может повлиять на наши подходы к 

укреплению здоровья и благополучию? 

Практические задачи: 

1. Индивидуально проанализируйте свое собственное понимание здоровья и определите 

различные компоненты, которые вносят вклад в ваше общее самочувствие. Напишите 

краткий отчет о своих выводах. 

2. Работайте в группах над анализом сценариев конкретных случаев и применяйте 

компоненты модели здоровья для оценки общего благополучия. Представьте свои 

оценки и обсудите наблюдаемые взаимосвязи. 

Требования к выполнению Практических заданий: 
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1. Индивидуальное размышление должно демонстрировать всестороннее понимание 

компонентов модели здоровья и их влияния на личное благополучие. 

2. Групповая презентация должна анализировать сценарии конкретных случаев с 

использованием компонентов модели здоровья, выявлять взаимосвязи и предоставлять 

основанные на фактических данных оценки общего благополучия ". 

Тема 3.2: Виды здоровьесберегающих технологий. 

Тема семинара: Изучение видов здоровьесберегающих технологий. 

Цели урока: 

1. Понимать различные виды здоровьесберегающих технологий. 

2. Изучить применение и преимущества различных здоровьесберегающих технологий для 

улучшения самочувствия. 

3. Способствовать критическому мышлению и обсуждению потенциальных проблем и 

соображений, связанных с внедрением здоровьесберегающих технологий. 

Структура семинара: 

1. Введение в тему семинара и значение здоровьесберегающих технологий. 

2. Презентация о различных видах здоровьесберегающих технологий. 

3. Обсуждение приложений, преимуществ и потенциальных проблем каждого типа. 

4. Интерактивная сессия для участников, чтобы поделиться своим опытом и взглядами на 

здоровьесберегающие технологии. 

5. Групповая деятельность по анализу тематических исследований и предложению 

стратегий эффективного внедрения и использования здоровьесберегающих технологий. 

Содержание семинара и взаимодействие с аудиторией: "Здравствуйте, участники! На этом 

семинаре мы рассмотрим различные виды здоровьесберегающих технологий и их применение 

для улучшения самочувствия. Здоровьесберегающие технологии играют значительную роль в 

современном здравоохранении и могут оказывать положительное влияние на показатели 

здоровья отдельных людей. 

Для начала мы представим тему семинара и подчеркнем важность здоровьесберегающих 

технологий в контексте укрепления здоровья и профилактики заболеваний. Мы обсудим, как 

технологические достижения предоставили новые возможности для мониторинга, 

диагностики и управления состояниями здоровья. 

Далее мы углубимся в различные виды здоровьесберегающих технологий. Это может 

включать носимые устройства, мобильные приложения для здравоохранения, телемедицину, 

электронные медицинские записи, дистанционное наблюдение за пациентами и 



38  

персонализированные технологии здравоохранения. Мы изучим области применения, 

преимущества и потенциальные проблемы, связанные с каждым типом. 

На протяжении всего семинара мы поощряем активное участие аудитории. Пожалуйста, 

поделитесь своим опытом, перспективами и соображениями о здоровьесберегающих 

технологиях. Участие в дискуссиях поможет нам понять потенциальные возможности и 

ограничения этих технологий. 

Чтобы применить полученные знания, мы займемся групповым занятием. Участники будут 

разделены на небольшие группы и им будут предоставлены тематические исследования, 

описывающие сценарии, в которых используются здоровьесберегающие технологии. Каждая 

группа проанализирует случаи, учитывая конкретный тип задействованной технологии, и 

предложит стратегии для эффективного внедрения и использования. 

Вопросы для обсуждения: 

1. На ваш взгляд, каковы наиболее существенные преимущества здоровьесберегающих 

технологий? Существуют ли какие-либо потенциальные недостатки или проблемы? 

2. Можете ли вы поделиться примерами того, как здоровьесберегающие технологии 

положительно повлияли на показатели здоровья в вашей личной или 

профессиональной жизни? 

3. Какие соображения следует принимать во внимание при внедрении и использовании 

здоровьесберегающих технологий, чтобы обеспечить их эффективность и этичное 

использование? 

Практические задачи: 

1. Индивидуально исследуйте и определите конкретную интересующую вас 

здоровьесберегающую технологию. Напишите краткий отчет с кратким изложением 

его применений, преимуществ и потенциальных проблем. 

2. Работайте в группах над анализом тематических исследований и предложением 

стратегий эффективного внедрения и использования здоровьесберегающих технологий. 

Представьте свои рекомендации и обсудите последствия. 

Требования к выполнению Практических заданий: 

1. Индивидуальный отчет должен демонстрировать четкое понимание выбранной 

здоровьесберегающей технологии, ее применений, преимуществ и потенциальных 

проблем. 

2. В групповой презентации следует проанализировать тематические исследования, 

рассмотреть конкретную применяемую здоровьесберегающую технологию и 

предложить хорошо обоснованные стратегии внедрения и использования." 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ, 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

 Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения 

всего курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую 

историческую справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее 

роль в общей системе обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); 

основные проблемы (понятия и определения) данной науки; основную и 

дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной работы 

обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

 Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый 

традиционный тип лекций в практике высшей школы. 

 Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

 Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления 

информации, излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, 

исключая детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых 

теоретических положений составляет научно-понятийная и концептуальная основа 

всего курса или крупных его разделов. 

 Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией, 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения 

мнений и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

 Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
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вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает 

дискуссию, стремясь направить ее в нужное русло. 

 Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при котором 

в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 

начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся 

ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для 

выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи 

материала. 

 Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых 

проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления 

проблемных задач. Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, 

требующее для своего решения размышления, сравнения, поиска, приобретения и 

применения новых знаний. Проблемная задача содержит дополнительную вводную 

информацию и при необходимости некоторые ориентиры поиска ее решения. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 

проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 

вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 

формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 

лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 

активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 

донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 

подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен 

картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или 

иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того 

или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Ценностные основы воспитательной деятельности 

Тема 1.1. Российские базовые ценности в 

нормативно-правовых актах, государственных 

документах, программах воспитания 

Российские базовые (национальные, 

гражданские) нормы и ценности: общее 

понятие. Духовная культура народов 

России, традиционные российские 

духовно-нравственные и социокультурные 

ценности как источник российских 

базовых ценностей. Конституция как 

легитимный (законный) источник 

российских базовых национальных норм и 

ценностей. Российские базовые ценности 

– инвариантное содержание воспитания в 

российском обществе и в системе 

образования. Состав российских базовых 

национальных ценностей, их 

характеристики, взаимосвязь, основные 

группы. 

Стратегия развития воспитания в 
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Российской Федерации на период до 2025 

года. Стратегия национальной 

безопасности. Актуальные проекты в 

области воспитания. Цель и задачи 

воспитательной деятельности педагога в 

соответствии с нормативными 

документами (ФЗ 273 «Об образовании в 

РФ», ФГОС ОО, Примерная программа 

воспитания, ФГОС ВО 3++, 

Профессиональные стандарты). 

 

Тема 1.2. Целевые ориентиры результатов 

воспитания обучающихся в образовательных 

организациях на основе российских базовых 

ценностей 

Российские гражданские (базовые, 

общенациональные) нормы и ценности 

как основа для формирования 

нормативных ценностно-целевых основ 

воспитания детей в образовательном 

учреждении. Указ Президента Российской 

Федерации от 9 ноября 2022 г. №809 «Об 

утверждении Основ государственной 

политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-

нравственных ценностей». 

Целевые ориентиры результатов 

воспитания обучающихся с учетом 

региональных контекстов, возрастных и 

социальных уровней субъектов 

воспитания. 

 

РАЗДЕЛ 2. Современные формы, методы и технологии организации 

воспитательной работы 

Тема 2.1. Формы и методы воспитания Система форм и методов воспитания. 

Понятие метода, приёма, средства 

воспитания. Различные подходы к 

классификации методов воспитания. 

Классификация методов воспитания по 

способу и средству усвоения социального 

опыта: методы формирования сознания, 

методы организации жизнедеятельности, 

методы стимулирования и коррекции 

поведения. Классификация форм 

организации воспитательного процесса по 

количеству участников и по видам 

деятельности. Выбор методов воспитания. 

Сущность воспитательной технологии. 

Целеобразование. Критерии 

технологичности. Структура современной 

воспитательной технологии. 

Классификации воспитательных 

технологий. 
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Тема 2.2. Технологии организации 

воспитательной работы 

Технология коллективной творческой 

деятельности. Технология разработки и 

реализации воспитательного события: 

современные практики. Технология 

организации гражданско-патриотического 

воспитания в коллективе класса. 

Технология формирования 

коммуникативной компетенции у 

обучающихся. Технология организации 

воспитательных практик по приоритетным 

направлениям деятельности школы. 

Организация воспитательных практик с 

использованием цифровой коммуникации 

 

Раздел 3. Классный руководитель как субъект воспитательной деятельности в 

образовательной организации 

Тема 3.1 Основные задачи и функции классного 

руководителя. 

Нормативные документы, определяющие 

деятельность классного руководителя в 

образовательном учреждении. Разнообразие 

типов классных руководителей: учитель-

предметник, одновременно выполняющий 

функции классного руководителя; 

освобожденный классный руководитель, 

тьютор, классный наставник. Функции 

классного руководителя: создание 

благоприятных психолого-педагогических 

условий в классе, формирование 

классного коллектива как воспитательной 

среды, организация системы отношений и 

системной работы через различные формы 

воспитывающей деятельности, 

гуманизация и гармонизация отношений 

между всеми участниками 

образовательного процесса, координация 

образовательного процесса в классе, 

разработка индивидуальных 

образовательных траекторий и 

обеспечение предпрофессионального 

самоопределения, духовно-нравственное 

воспитание обучающихся, воспитание 

уважения к семье, навыков здорового 

образа жизни, бережного отношения к 

окружающей среде, готовности к жизни и 

труду, защита прав и соблюдение 

законных интересов каждого ребёнка, 

взаимодействие с родителями (законными 

представителями) обучающихся, 

повышение их педагогической 

компетентности, в том числе, в вопросах 

информационной безопасности детей. 



8  

 

Тема 3.2 Основные цели и задачи деятельности 

классного руководителя 

Профессиональные и социальные роли 

классного руководителя. Принципы 

воспитательной деятельности классного 

руководителя. Инвариантная и 

вариативная части содержания 

деятельности классного руководства. 

Личностно-ориентированная деятельность 

классного руководителя по воспитанию и 

социализации обучающихся. 

Формирование классного коллектива как 

воспитательной среды, обеспечивающей 

социализацию каждого ребенка. 

Организация системы отношений и 

системной работы через различные формы 

воспитывающей деятельности, в том числе 

коллективной и индивидуальной 

творческой деятельности, вовлекающей 

каждого ребёнка в разнообразные 

коммуникативные ситуации. Воспитание 

доверительных отношений между всеми 

участниками образовательного процесса. 

Выявление и поддержка обучающихся, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

 

Раздел 4. Проектирование и организация воспитательных практик в деятельности 

классного руководителя 

Тема 4.1. Планирование воспитательной работы в 

классном коллективе 

Планирование воспитательной работы в 

классном коллективе: виды, формы и 

содержание планов. Классный час – 

актуальная форма общения классного 

руководителя и обучающихся. 

Проектирование классного часа. 

Технология коллективной творческой 

деятельности. Технология 

воспитательного события. Организация 

воспитательных практик с 

использованием цифровой коммуникации. 

Формирование социально-гражданских 

компетенций. Социальная практика 

формирования морально-этической 

компетенции. Социальная практика 

формирования профессионально-трудовой 

компетенции. 

 

Тема 4.2 Анализ эффективности работы 

классного руководителя 

Педагогический анализ состояния и 

результатов воспитательной работы в 

классе. Изучение состояния и 

эффективности воспитательной работы в 

классе. Дневник классного руководителя 

(список учащихся, подробные данные об 
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учащихся и членах семьи, занятость в 

кружках и секциях, поручения, список 

актива, график дежурства, дневник 

педагогических наблюдений и т.п.). 
Анализ эффективности целеполагания и 

планирования воспитательной работы в 

классе. Анализ динамики социальной 

ситуации развития учащихся. Анализ 

педагогического взаимодействия с 

семьями учащихся класса и с 

родительским активом. Анализ 

организации педагогического 

взаимодействия взрослых, работающих с 

учащимися класса. Итоговые 

диагностические исследования, 

анкетирования, опросы и т.д. Сведения о 

проведении и результатах отдельных 

мероприятий, акций или отдельных 

периодов жизни классного коллектива. 

 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 

углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 

расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 

содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  

 Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда 

содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде 

копирования научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле 

чудес», КВН и т. д.) и в виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-

путешествия, когда надо разработать рациональный маршрут, пользуясь различными 

картами).  

 Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. 

Ситуации могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации 

делятся на простые, критические и экстремальные. 

 Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 



10  

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение 

кейсов). Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны 

проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на практические (отражающие 

реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно созданные, содержащие 

значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и исследовательские 

(ориентированные на проведение исследовательской деятельности посредствам 

применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) 

относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

 Тренинг (англ. training, от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг 

– форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в 

процесс обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию 

направленности воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, 

социально-психологический, бизнес-тренинг.  

 Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

 Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия – это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и 

более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре 

установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и 

их заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где 

каждому желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что 

его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою 

тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно было вести 

многоплановое обсуждение.  

 Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное 

количество участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, 

выделяется определенное время, в течение которого они должны подготовить 

аргументированный обдуманный ответ. Педагогический работник может устанавливать 

правила проведения группового обсуждения – задавать определенные рамки 

обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить лидера и др.  

 Круглый стол – общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются 

эксперты и специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных 

вопросов. Данная модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов 

даёт результаты, которые, в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

 Метод «мозговой штурм» («мозговая атака», англ. brainstorming) — оперативный метод 

решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 

участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа 



11  

высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на 

практике. Является методом экспертного оценивания.  

 Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности 

для достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для 

учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное 

предназначение метода проектов состоит в предоставлении учащимся возможности 

самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических задач или 

проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей.  

 Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная 

образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. 

Портфолио как подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и 

отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям по разделам (темам) 

дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Ценностные основы воспитательной деятельности 
 

Тема 1.1. Российские базовые ценности в нормативно-правовых актах, 

государственных документах, программах воспитания. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Ценности педагогической деятельности 

2. Цели, задачи и ценности воспитания в современных условиях 

3. Цели воспитания в современной России: социальное содержание в социальном контексте 

4. Ценностная сущность творческой деятельности учителя и учащихся в педагогическом 

процессе 

5. Народная педагогика и общечеловеческие ценности в воспитании личности 

6. Проблема ценности образования в современной философии 

7. Ценностные основания «педагогики сотрудничества» 

8. Гуманистический стиль общения учителя с учащимися как нравственная ценность  

9. Педагогическая этика – ценность профессионально-педагогической деятельности. 

10. Аксиологический подход в воспитании 

 

 

 

Тема 1.2. Целевые ориентиры результатов воспитания обучающихся в 

образовательных организациях на основе российских базовых ценностей. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Национальные ценности в воспитании 

2. Воспитание личности на основе национальных ценностей 

3. Региональные ценности в воспитании молодежи 

4. 1Базовые национальные ценности российского общества и их отражение в ФГОС 

5. Базовые национальные ценности российского общества как основа разработки 

программ  

6. внеурочной деятельности 
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7. Общечеловеческие ценности в воспитании молодого поколения 

8. Гуманистические принципы воспитательного процесса 

9. Исторические ценности в воспитании  

10. Культурные ценности в воспитательном процессе образовательной организации 

11. Эстетические ценности в воспитании молодого поколения 

 

РАЗДЕЛ 2. Современные формы, методы и технологии организации 

воспитательной работы. 

 

Тема 2.1. Формы и методы воспитания. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дискуссионные технологии в воспитании 

2. Ситуационные технологии в воспитании 

3. Игровые технологии в воспитании 

4. Авторские воспитательные системы и технологии 

5. Методика коллективной творческой организации жизнедеятельности 

школьников 

6. Гуманистически ориентированные педагогические технологии 

7. Методы и технологии в воспитании отношения к труду 

8. Методы и технологии в воспитании чести и достоинства как неотъемлемых 

качеств образованного и порядочного человека. 

9. Инновационные технологии организации внеурочной деятельности ребенка в 

школе/ДО. 

10. Гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили 

 

 

Тема 2.2. Технологии организации воспитательной работы. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Система гуманного коллективного воспитания В.А.Сухомлинского 

2. Модель трудового воспитания А.А.Католикова по системе коммуны А.С.Макаренко 

3. Педагогика сотрудничества (С.Т. Шацкий, В.А. Сухомлинский, Л.В. Занков, И.П. 

Иванов, Е.Н. Ильин, Г К Селевко и др.) 

4. Технология проблемного воспитания 

5. Технология интерактивного воспитания 

6. Технологии КТД И. П. Иванова 

7. Технология здоровьесберегающая 

8. Технология «Портфолио» 

9. Технология педагогической поддержки 

10. Технология «информационное зеркало» 

11. Технологии социального воспитания подрастающего поколения 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Классный руководитель как субъект воспитательной деятельности в 

образовательной организации 

 

Тема 3.1. Основные задачи и функции классного руководителя. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Класс как воспитательная система 

2. Моделирование воспитательной системы ккласса 
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3. Развитие воспитательной системы класса: закономерности, противоречия, этапы 

4. Информационно-аналитическое обеспечение воспитательного процесса в классе 

5. Система информационного обеспечения управления воспитательным процессом в 

классе 

6. Мотивационно-целевая функция в управлении воспитательным процессом в классе 

7. Цели воспитания в современной гуманистической педагогике 

8. Планово-прогностическая функция в управлении воспитательным процессом в 

классе 

9. Регулирование и коррекция в развитии воспитательной системы класса 

10. Ученическое самоуправление в современной школе: назначение, сущность, 

содержание деятельности 

 

Тема 3.2. Основные цели и задачи деятельности классного руководителя 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Органы ученического самоуправления в классе: педагогическое руководство их 

деятельностью и развитием 

2. Технология конструирования системы ученического самоуправления в классе 

3. Управление развитием ученического самоуправления в классе 

4. Ученическое самоуправление как средство социализации личности школьника 

5. Творческие формы воспитания и их развитие в современной школе 

6. Личностно-ориентированный подход в современной методике коллективной 

творческой деятельности 

7. Классный час как форма организации воспитательного процесса 

8. Методика и техника подготовки и проведения ситуационного классного часа 

9.Понятие «коллектив»: сущность, основные признаки, воспитательные возможности 

10. Педагогическое руководство коллективом школьников 

 

РАЗДЕЛ 4. Проектирование и организация воспитательных практик в 

деятельности классного руководителя. 

 

Тема 4.1. Планирование воспитательной работы в классном коллективе. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Воспитание как социально-педагогическое явление 

2. Содержание воспитания в современной школе 

3.Процесс воспитания в современной школе: позитивное и негативное, проблемы 

4. Новаторские идеи и опыт в современной теории и практике воспитания 

5. Понятие, сущность и признаки воспитательной системы класса 

6. Психолого-педагогический анализ воспитательной системы класса 

7. Анализ воспитательного процесса классного коллектива 

8. Понятие диагностического анализа в воспитании личности школьника 

9. Теоретические основы, методика и техника планирования воспитывающей 

деятельности 

10.Теоретические основы, методика и техника планирования воспитывающей 

деятельности 

 

Тема 4.2 Анализ эффективности работы классного руководителя 

 

Вопросы для самоподготовки: 

11. Содержание и планирование деятельности классного руководителя 

12. Диагностическая деятельность в управлении воспитательным процессом в классе 
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13. Педагогическая диагностика, ее этапы и методы 

14. Теоретические и методические основы изучения классным руководителем 

учащихся, классного коллектива и воспитательного процесса 

15. Диагностика воспитанности учащихся 

16. Планирование классного руководителя как особый вид управленческой 

деятельности 

17. Технология создания плана воспитательной работы классного руководителя 

18. Содержание воспитательной работы классного руководителя 

19. Направления воспитательной работы классного руководителя 

20. Планирование воспитательных практик классным руководителем 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекционных, практических и лабораторных занятий. Самостоятельная 

работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к практическому занятию. 
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При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по 

личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других 

условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
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преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное – это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. referre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 
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над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  
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Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
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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 лекционных или практических 

занятиях, исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению 

преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые 

могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 
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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 кейс-задания 

Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 

фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент 

учится проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания 

является отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 

1. Титульный лист. 

2. Оглавление. 

3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации 

(объем 1 – 2 с). 

4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 

управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты 

и провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 

Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 

Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 

наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 

титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Критерии оценки выполнения кейс-задания 

 умение провести разбор ситуации; 

 уровень аргументации, способность отстаивать свою точку зрения; 

 способность принимать управленческие решения; 
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 качество оформления отчета. 

 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

 титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

 все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

 приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

 единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

 все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

 рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

 названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике. 

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации: 10-20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  
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˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации: 10-20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

 дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 
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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 
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изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или экзаменом. 

Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ, 

ЛАБОРАТОРНЫМ  ЗАНЯТИЯМ [a1] 
 

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[AM2]:  

 Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения 

всего курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую 

историческую справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее 

роль в общей системе обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); 

основные проблемы (понятия и определения) данной науки; основную и 

дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной работы 

обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

 Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый 

традиционный тип лекций в практике высшей школы. 

 Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

 Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления 

информации, излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, 

исключая детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых 

теоретических положений составляет научно-понятийная и концептуальная основа 

всего курса или крупных его разделов. 

 Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией, 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения 

мнений и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

 Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает 

дискуссию, стремясь направить ее в нужное русло. 
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 Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при котором 

в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 

начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся 

ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для 

выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи 

материала. 

 Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых 

проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления 

проблемных задач. Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, 

требующее для своего решения размышления, сравнения, поиска, приобретения и 

применения новых знаний. Проблемная задача содержит дополнительную вводную 

информацию и при необходимости некоторые ориентиры поиска ее решения. 

 Программированная лекция-консультация – педагогический работник сам составляет и 

предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический 

работник сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и 

обсуждение неправильных ответов. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 

проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 

вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 

формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 

лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 

активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 

донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 

подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен 

картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или 

иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того 

или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

Раздел 1. Основы организации научно-исследовательской деятельности обучаемого. 

Тема 1.1. Научно-исследовательская 

деятельность обучаемого, ее назначение, 

сущность, содержание и основы организации.  

Назначение научно-исследовательской 

деятельности в практике социального 

педагога; сущность и содержание научно-

исследовательской деятельности социального 

педагога; цели исследовательской 

деятельности обучаемого, типичные ошибки 

при их формулировании; задачи научно-

исследовательской деятельности; типичные 

ошибки при определении задач научно-

исследовательской деятельности; основы 

организации научно-исследовательской 

деятельности социального педагога; основные 

этапы научно-исследовательской 

деятельности; начальный этап 
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организаторской деятельности исследователя.   

 

Тема 1.2. Культура исследовательской 

деятельности студента 

Культура, культура исследовательской 

деятельности обучаемого; сущность и 

содержание исследовательской культуры 

обучаемого; информационная, 

информационно-познавательная культура 

студента и характеристика ее компонентов; 

внутренняя составляющей культуры 

(внутренняя культура) исследовательской 

деятельности студента; внешняя 

составляющей культуры (внешняя культура) 

исследовательской деятельности студента; 

взаимосвязь внутренней и внешней 

составляющих исследовательской культуры 

студента пути совершенствования 

исследовательской культуры студента в вузе. 

 

Раздел 2. Организация научно-исследовательской деятельности при подготовке 

выпускной квалификационной работы студентом 
Тема 2.1. Выпускная квалификационная работа 

студента, ее назначение в профессиональной 

подготовке выпускника 

Назначение и требования, предъявляемые к 

выпускной квалификационной работе 

бакалавра; основы организации научно-

исследовательской деятельности по 

подготовке выпускной квалификационной 

работы обучаемого по программе бакалавр; 

основные этапы научно-исследовательской 

деятельности студента при подготовке 

выпускной квалификационной работы; 

индивидуальный план студента по подготовке 

и защите выпускной квалификационной 

работы. 

 

Тема 2.2. Деятельность студента по выбору и 

обоснованию темы выпускной 

квалификационной работы, ее структура и 

содержание.  

 

Требования к формулированию темы 

выпускной квалификационной работы; выбор 

темы выпускной квалификационной работы и 

ее обоснование; обоснование 

востребованности практики к теме 

исследования; исследованность выбранной 

темы в специальной литературе; выделение, 

сложившегося противоречия и проблемы 

исследования, определяющей 

формулирование темы выпускной 

квалификационной работы; структура 

выпускной квалификационной работы; 

характеристика назначения всех компонентов 

выпускной квалификационной работы: 

введения; глав; выводов по главам; 

заключения; списка литературы и 
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приложения.   

 

Источники составления библиографии по 

теме ВКР; особенности изучения литературы 

по теме ВКР; выписки из специальной 

литературы и оформлении их в ВКР; 

использование знания литературы при 

описании исследованность проблемы; 

использование знания литературы при 

раскрытии теоретико-методологических 

основ исследования; оформление списка 

литературы в ВКР; цитирование  и 

оформление ссылок на первоисточники при  

написании ВКР. 

 
 Объект исследования, типичные ошибки при 

его формулировании; предмет исследования, 

типичные ошибки при его формулировании; 

цель исследования, типичные ошибки при ее 

формулировании; задачи исследования, 

типичные ошибки при их формулировании; 

взаимосвязь структуры ВКР и задач 

исследования; теоретико-методологические 

основы исследования, их сущность 

содержание и особенности раскрытия; 

новизна исследования и особенности ее 

раскрытия; теоретическая значимость 

исследования и особенности ее раскрытия; 

практическая значимость исследования и 

особенности ее раскрытия; положения, 

выносимые на защиту, их назначение в ВКР и 

особенности раскрытия; основные этапы 

исследовательской деятельности студента в 

процессе работы над ВКР.  

 

Раздел 3. Работа студента с литературными источниками, составление библиографии. 

Тема 3.1. Научный аппарат выпускной 

квалификационной работы и его 

характеристика. 

Исследование как познавательно-

преобразовательная деятельность обучаемого;  

понятие и сущность метода, методы – 

инструментарий познавательно-

преобразовательной деятельности 

обучаемого; теоретические методы 

исследования и их характеристика; 

эмпирические методы исследования и их 

характеристика. 
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Тема 3.2. Комплексность в использовании 

теоретических и эмпирических методов в 

исследовании. 

Метод анализа в социально-

педагогических исследованиях; виды анализа 

и их назначение в социально-педагогическом 

исследовании; метод синтеза в 

педагогическом исследовании; взаимосвязь 

анализа и синтеза в педагогическом 

исследовании; обобщение как метод в 

социально-педагогическом исследовании; 

примеры реализации обобщения в социально-

педагогическом исследовании; 

систематизация в социально-педагогическом 

исследовании; примеры реализации 

систематизации в социально-педагогическом 

исследовании. Классификация как метод в 

социально-педагогическом исследовании; 

типичные основания для классификации 

явлений в социально-педагогическом 

исследовании; примеры реализации 

классификации в социально-педагогическом 

исследовании; Прогнозирование в социально-

педагогическом исследовании; 

прогнозирование поведения воспитанника в 

жизненной ситуации; проектирование в 

социально-педагогическом исследовании; 

метод наблюдения в социально-

педагогическом исследовании; методика 

реализация метода наблюдения; метод опроса 

в социально-педагогическом исследовании; 

метод беседы в социально-педагогическом 

исследовании; анализ продуктов деятельности 

в социально-педагогическом исследовании. 

 
 Место изучения опыта педагогической 

деятельности в решение частной проблемы 

социальной педагогики в подготовке ВКР 

обучаемого по программе бакалавра; понятие 

опыта в социальной педагогике, его сущность 

и содержание; опыт решения частных 

проблем в профессиональной деятельности 

социального педагога; цель, содержание и 

технология (методика) решения частной 

проблемы в профессиональной деятельности 

социального педагога; этапы решения 

частной проблемы в профессиональной 

деятельности социального педагога как 

основа анализа опыта; взаимосвязь в каждом 

этапе: цель, содержания, методы и средства ее 

достижения как основа поиска путей 



9  

совершенствования опыта реализации. 

Раздел 4. Обобщение полученных результатов в ходе разработки выпускной 

квалификационной работы и подготовки выпускника к защите. 

Тема 4.1. Обобщение полученных результатов 

в ходе исследования и оформление 

выпускной квалификационной работы. 

Обобщение полученных результатов в ходе 

разработки выпускной квалификационной 

работы; выводы, формулируемые по 

результатам раскрытия содержания 

параграфов и глав; формулирование выводов 

по результатам подготовки выпускной 

квалификационной работы; особенности 

представления результатов, полученных в 

ходе подготовки выпускной 

квалификационной работы; оформление 

выпускной квалификационной работы 

бакалавра; оформление в выпускной 

квалификационной работе таблиц, схем, 

графиков, диаграмм и гистограмм; 

особенности составления списка источников 

(литературы); представление в выпускной 

квалификационной работе приложений; 

оформление выпускной квалификационной 

работы. 

 

Тема 4.2. Подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы 

Требования, предъявляемые к защите 

выпускной квалификационной работе 

бакалавра; подготовка презентации к защите 

по материалам выпускной квалификационной 

работы; подготовка выпускником 

выступления к защите по материалам своей 

выпускной квалификационной работы; 

порядок проведения защиты выпускной 

квалификационной работы и критерии ее 

оценки. 

Раздел 5. Основные методы исследования – источник получения информации для 

выпускной квалификационной работы 

Тема 5.1. Методы познавательно-

преобразовательной деятельности в 

исследовательской деятельности студента. 

Исследование как познавательно-

преобразовательная деятельность обучаемого;  

методы – инструментарий познавательно-

преобразовательной деятельности 

обучаемого; назначение и общая 

характеристика теоретических и 

эмпирических методов исследования; анализ 

и синтез в социально-педагогических 

исследованиях; виды анализа и их назначение 

в социально-педагогическом исследовании; 

взаимосвязь анализа и синтеза в 
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педагогическом исследовании; обобщение как 

метод в социально-педагогическом 

исследовании; примеры реализации 

обобщения в социально-педагогическом 

исследовании; систематизация в социально-

педагогическом исследовании; примеры 

реализации систематизации в социально-

педагогическом исследовании;  

 

Тема 5.2. Теоретические и эмпирические 

методы исследования и методика их 

реализации. 

классификация как метод в социально-

педагогическом исследовании; типичные 

основания для классификации явлений в 

социально-педагогическом исследовании; 

примеры реализации классификации в 

социально-педагогическом исследовании; 

прогнозирование в социально-педагогическом 

исследовании; прогнозирование поведения 

воспитанника в жизненной ситуации; 

проектирование в социально-педагогическом 

исследовании. 

Раздел 6. Организация науки в России. 

Тема 6.1. Управление наукой и её 

организационная структура. 

Управление наукой и её организационная 

структура. Содержание деятельности 

министерства просвещения Российской 

Федерации. Содержание деятельности 

министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации. Российская академия наук 

(РАН) как высшее научное учреждение РФ. 

Реформа РАН: проблемы и пути их решения.  

 

Тема 6.2. Научная деятельность в высшем 

учебном заведении. 

Научная деятельность в высшем учебном 

заведении. Многоуровневая система подготовки 

специалистов в России (бакалавриат, специалитет, 

магистратура). Организация подготовки научных 

и научно-педагогических кадров в РФ. 

Аспирантура и докторантура. Основные задачи 

Высшей аттестационной комиссии (ВАК). 

Порядок присуждения ученых степеней и ученых 

званий 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 

углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 
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Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 

расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 

содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  

 Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры – на занятиях имитируется деятельность 

какой-либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут 

события, конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и 

обстановка, условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность 

(кабинет начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) – в этих 

играх отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и 

обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли 

разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются роли с 

«обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в 

процессе их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой 

театр» (метод инсценировки) – в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение 

человека в этой обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, 

понять его действия, оценить обстановку и найти правильную линию поведения. 

Основная задача метода инсценировки – научить ориентироваться в различных 

обстоятельствах, давать объективную оценку своему поведению, учитывать 

возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и деятельность, не 

прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

 Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и 

других видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. 

Этот метод отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

 Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. 

Ситуации могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации 

делятся на простые, критические и экстремальные. 

 Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение 

кейсов). Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны 

проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на практические (отражающие 

реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно созданные, содержащие 

значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и исследовательские 

(ориентированные на проведение исследовательской деятельности посредствам 

применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) 

относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

 Тренинг (англ. training, от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг 

– форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 
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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.  

 Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

 Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия – это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и 

более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре 

установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и 

их заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где 

каждому желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что 

его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою 

тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно было вести 

многоплановое обсуждение.  

 Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное 

количество участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, 

выделяется определенное время, в течение которого они должны подготовить 

аргументированный обдуманный ответ. Педагогический работник может устанавливать 

правила проведения группового обсуждения – задавать определенные рамки 

обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить лидера и др.  

 Круглый стол – общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются 

эксперты и специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных 

вопросов. Данная модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов 

даёт результаты, которые, в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

 Метод «мозговой штурм» («мозговая атака», англ. brainstorming) — оперативный метод 

решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 

участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа 

высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на 

практике. Является методом экспертного оценивания.  

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Перечень тем доклада с презентацией к Разделу 1: 

1. Назначение научно-исследовательской деятельности в практике социального 

педагога.  

2. Сущность и содержание научно-исследовательской деятельности социального 

педагога. 

3. Основы организации научно-исследовательской деятельности социального 

педагога.   
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4. Основные этапы научно-исследовательской деятельности. 

1. Культура, культура исследовательской деятельности обучаемого, ее сущность и 

содержание. 

2. Внутренняя и внешняя составляющие культуры исследовательской 
деятельности студента. 

3. Пути совершенствования исследовательской культуры студента в вузе. 

1. Охарактеризуйте назначение научно-исследовательской деятельности в практике 

социального педагога. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

Основная литература 

Брылев, А. А.  Основы научно-исследовательской работы : учебник для вузов / А. А. 

Брылев, И. Н. Турчаева. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 206 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15861-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/544833 (дата обращения: 25.02.2024). 

Афанасьев, В. В.  Методология и методы научного исследования : учебник для вузов / 

В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 163 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17663-6. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/539084 (дата обращения: 25.02.2024). 

 

Дополнительная литература 

Горелов, Н. А.  Методология научных исследований : учебник и практикум для вузов / 

Н. А. Горелов, О. Н. Кораблева, Д. В. Круглов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 390 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16519-7. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/536410 (дата обращения: 25.02.2024). 

Мокий, М. С.  Методология научных исследований : учебник для вузов / М. С. Мокий, 

А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под редакцией М. С. Мокия. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 259 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

18527-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/535293 (дата обращения: 25.02.2024). 

 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Перечень тем доклада с презентацией к Разделу 2: 

1. Назначение и требования, предъявляемые к выпускной квалификационной работе 

бакалавра. 

2. Основы организации научно-исследовательской деятельности по подготовке 

выпускной квалификационной работы обучаемого по программе бакалавр. 

3. Основные этапы научно-исследовательской деятельности студента при подготовке 

выпускной квалификационной работы. 

4. Индивидуальный план студента по подготовке и защите выпускной 

квалификационной работы. 

5. Требования к формулированию темы выпускной квалификационной работы. 

6. Обоснование темы выпускной квалификационной работы студента по программе 

бакалавр. 

7. Структура выпускной квалификационной работы и характеристика ее 

компонентов.  

8. Объект и предмет исследования, типичные ошибки при их формулировании. 

9. Цель и задачи исследования, типичные ошибки при их формулировании. 
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Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

Основная литература 

1. Брылев, А. А.  Основы научно-исследовательской работы : учебник для 

вузов / А. А. Брылев, И. Н. Турчаева. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 206 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15861-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/544833 (дата 

обращения: 25.02.2024). 
2. Афанасьев, В. В.  Методология и методы научного исследования : 

учебник для вузов / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 163 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-17663-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/539084 (дата обращения: 

25.02.2024). 

 

Дополнительная литература 

3. Горелов, Н. А.  Методология научных исследований : учебник и 

практикум для вузов / Н. А. Горелов, О. Н. Кораблева, Д. В. Круглов. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 390 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-16519-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536410 (дата обращения: 

25.02.2024). 

4. Мокий, М. С.  Методология научных исследований : учебник для вузов / 

М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под редакцией М. С. Мокия. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 259 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-18527-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535293 (дата обращения: 

25.02.2024). 

 

 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Перечень тем доклада с презентацией к Разделу 3: 

1. Исследование как познавательно-преобразовательная деятельность 

обучаемого. 

2. Методы – инструментарий познавательно-преобразовательной деятельности 

обучаемого. 

3. Назначение и общая характеристика теоретических и эмпирических методов 

исследования. 

4. Методы анализ и синтез в социально-педагогических исследованиях и методика 

их реализации в исследовании.  

5. Обобщение, систематизация и классификация в социально-педагогическом 

исследовании. 

6. Прогнозирование и проектирование в социально-педагогическом исследовании. 

7. Метод наблюдения и методика его использования в социально-педагогическом 

исследовании. 

8. Метод опроса, анкетирования и беседы в социально-педагогическом 

исследовании. 

9. Анализ продуктов деятельности в социально-педагогическом исследовании. 
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10. Место изучения опыта педагогической деятельности в решение частной 

проблемы социальной педагогики в подготовке ВКР обучаемого по программе бакалавра. 

11. Понятие опыта в социальной педагогике, его сущность и содержание. 

12. Опыт решения частных проблем в профессиональной деятельности 

социального педагога и его содержание. 

13.  Поиск путей совершенствования опыта реализации. .  

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

Основная литература 

5. Брылев, А. А.  Основы научно-исследовательской работы : учебник для вузов / А. А. 

Брылев, И. Н. Турчаева. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 206 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15861-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/544833 (дата обращения: 25.02.2024). 
6. Афанасьев, В. В.  Методология и методы научного исследования : учебник для вузов 

/ В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 163 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17663-6. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/539084 (дата обращения: 25.02.2024). 

 

Дополнительная литература 

7. Горелов, Н. А.  Методология научных исследований : учебник и практикум для 

вузов / Н. А. Горелов, О. Н. Кораблева, Д. В. Круглов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 390 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16519-7. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/536410 (дата обращения: 25.02.2024). 

8. Мокий, М. С.  Методология научных исследований : учебник для вузов / М. С. 

Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под редакцией М. С. Мокия. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 259 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-18527-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/535293 (дата обращения: 25.02.2024). 

 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

Перечень тем доклада с презентацией к Разделу 4: 

1.Обобщение полученных результатов в ходе разработки выпускной 

квалификационной работы. 

2. Выводы, формулируемые по результатам раскрытия содержания параграфов и глав. 

3. Формулирование выводов по результатам подготовки выпускной квалификационной 

работы.  

4. Особенности представления результатов, полученных в ходе подготовки выпускной 

квалификационной работы.  

5. Оформление выпускной квалификационной работы бакалавра. 

6. Оформление в выпускной квалификационной работе таблиц, схем, графиков, 

диаграмм и гистограмм. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4. 

Основная литература 

9. Брылев, А. А.  Основы научно-исследовательской работы : учебник для вузов / А. А. 

Брылев, И. Н. Турчаева. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 206 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15861-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/544833 (дата обращения: 25.02.2024). 
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10. Афанасьев, В. В.  Методология и методы научного исследования : учебник для 

вузов / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 163 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17663-6. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/539084 (дата обращения: 25.02.2024). 

 

Дополнительная литература 

11. Горелов, Н. А.  Методология научных исследований : учебник и практикум для 

вузов / Н. А. Горелов, О. Н. Кораблева, Д. В. Круглов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 390 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16519-7. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/536410 (дата обращения: 25.02.2024). 

12. Мокий, М. С.  Методология научных исследований : учебник для вузов / М. С. 

Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под редакцией М. С. Мокия. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 259 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-18527-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/535293 (дата обращения: 25.02.2024). 

 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 5 

 

Перечень тем доклада с презентацией к Разделу 5: 

 

1. Покажите особенности работы со статистическими данными. 

2. В чем состоит цель обзора литературы? 

3. Охарактеризуйте содержания введения и заключения к работе. 

4. Каковы требования к названиям глав и параграфов работы? 

5. Назовите известные вам особенности научной речи. 

6. Какие варианты принятых сокращений в тексте Вам известны? 

7. Каковы особенности оформления цитаты и ссылки, ее сопровождающей? 

8. Как оформляются рисунки, схемы, диаграммы, ссылки на них и подписи к ним? 

9. Какие способы построения библиографического списка Вы знаете? 

10. Как оформляются библиографические ссылки? 

11. Каким требованиям по содержанию должны отвечать вводная, основная и заключительная 

части доклада по результатам научного исследования? 

12. Как, на Ваш взгляд, должен выглядеть и держаться выступающий, чтобы произвести 

благоприятное впечатление на слушателей? 

13. Опишите возможные тактики ответов на вопросы и замечания, обоснуйте, на Ваш взгляд, 

наиболее предпочтительную. 

14. Что такое диссертация и магистерская диссертация? 

15.  Как происходит построение гипотезы? 

16.  Какие требования предъявляются к определению темы? 

17. Какова структура магистерской диссертации? 

18. Что такое объект и предмет научного исследования? 

19. Как оценить научную новизну исследования? 

20. Что входит в основную часть диссертации? 

21. Чем характеризуются научные положения? 

22. Какие основные характерные черты аргументации вам известны? 

23. Сколько глав включает диссертация? Какова их структура? 

 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 5. 
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Основная литература 

13. Брылев, А. А.  Основы научно-исследовательской работы : учебник для 

вузов / А. А. Брылев, И. Н. Турчаева. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 206 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15861-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/544833 (дата 

обращения: 25.02.2024). 
14. Афанасьев, В. В.  Методология и методы научного исследования : 

учебник для вузов / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 163 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-17663-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/539084 (дата обращения: 

25.02.2024). 

 

Дополнительная литература 

15. Горелов, Н. А.  Методология научных исследований : учебник и 

практикум для вузов / Н. А. Горелов, О. Н. Кораблева, Д. В. Круглов. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 390 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-16519-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536410 (дата обращения: 

25.02.2024). 

16. Мокий, М. С.  Методология научных исследований : учебник для вузов / 

М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под редакцией М. С. Мокия. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 259 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-18527-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535293 (дата обращения: 

25.02.2024). 

 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 6. 

 

Перечень тем доклада с презентацией к Разделу 6: 

 

1. Основные функции науки (познавательная, мировоззренческая, 

производственная, культурная, образовательная) 

2. Особенности современного научного знания. 

3. Наука и обыденное знание. 

4. Управление наукой и её организационная структура. 

5. Министерство просвещения Российской Федерации. 

6. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. 

7. Основные задачи Высшей аттестационной комиссии (ВАК). 

8. Российская академия наук (РАН) как выше научное учреждение РФ. 

9. Реформа РАН: проблемы и пути их решения. 

10. Научная деятельность в высшем учебном заведении. Магистратура. 

11. 17.Организация подготовки научных и научно-педагогических кадров в РФ. 

Аспирантур и докторантура. 

12. Ученые степени и ученые звания. 

13. Научное исследование: сущность и особенности. Классификация научных 

исследований. 

14. Методология научного исследования. Методологию и научное познание. 

15. Метод научного исследования. Метод и теория научного исследования. 

16. Классификация методов научных исследований. 

17. Общетеоретические методы исследования. 

18. Экспериментальные методы исследования. 
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19. Методы построения научной теории. 

20. Экономико-математического моделирования в экономических науках: понятие, 

основные типы. 

21. Выбор темы научного исследования студентом, определение его цели и задач. 

Объект, предмет исследования, определяющие выбор темы. 

22. Информационное обеспечение научной работы студента. 

.Библиотичные каталоги, их виды. Электронный каталог и электронная 

библиотека. 

23. Основные источники информации. Виды научных изданий. Виды учебных 

изданий. 

24. Систематизация и анализ научной информации. Виды регистрации научной 

информации. 

25. Выпускная квалификационная работа: структура, характеристика разделов. 

26. Основные этапы научного исследования, их характеристика. 

27. Научный доклад, его структура и содержание. Тезисы докладов. 

28. Этика научно-исследовательской работы. 

29. Специфика научной политики современного российского государства. 

 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 6. 

 

Основная литература 

1. Брылев, А. А.  Основы научно-исследовательской работы : учебник для вузов / 

А. А. Брылев, И. Н. Турчаева. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 206 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15861-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/544833 (дата обращения: 25.02.2024). 

2. Афанасьев, В. В.  Методология и методы научного исследования : учебник для 

вузов / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 163 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17663-6. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/539084 (дата обращения: 25.02.2024). 

 

Дополнительная литература 

1. Горелов, Н. А.  Методология научных исследований : учебник и практикум для 

вузов / Н. А. Горелов, О. Н. Кораблева, Д. В. Круглов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 390 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16519-7. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/536410 (дата обращения: 25.02.2024). 

2. Мокий, М. С.  Методология научных исследований : учебник для вузов / М. С. 

Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под редакцией М. С. Мокия. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 259 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-18527-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/535293 (дата обращения: 25.02.2024). 

 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекционных, практических и лабораторных занятий. Самостоятельная 

работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 
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Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к практическому занятию. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
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заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по 

личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других 

условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное – это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  
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Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. referre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  
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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;  
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Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  
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Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекционных или практических 

занятиях, исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению 

преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые 

могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
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Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Методические материалы по выполнению кейс-задания 

Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 

фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент 

учится проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания 

является отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 

1. Титульный лист. 

2. Оглавление. 

3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации 

(объем 1 – 2 с). 

4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 

управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты 

и провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 

Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 

Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 

наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 

титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Критерии оценки выполнения кейс-задания 

 умение провести разбор ситуации; 

 уровень аргументации, способность отстаивать свою точку зрения; 

 способность принимать управленческие решения; 

 качество оформления отчета. 

 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  
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1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

 титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

 все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

 приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

 единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

 все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

 рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

 названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике. 

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации: 10-20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
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4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации: 10-20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

 дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

 дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
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«Удовлетворительно»: 

 ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

 ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 
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полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Методические материалы по выполнению лабораторного задания 

При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки лабораторного задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или экзаменом. 

Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 
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Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- 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.  Психология личности 
Понятие личности в философии, социологии 

и психологии. Соотношение понятий: 

индивид, индивидуальность, личность, 

субъект деятельности. Некоторые модели 

личности (З. Фрейд, Г. Айзенк, К.К. Платонов 

и др.). Взаимосвязь социального и 

биологического в личности. Формирование и 

развитие личности. Социализация. Я-

концепция. Защитные механизмы личности. 

Сущность и структура мотива. Понятие 

мотивации, модели мотивации.   Мотивация и 

деятельность.  Понимание потребности как 

психологического образа нужды. 

Потребность как позитивная и негативная 

ценность.   Современные подходы к изучению 

способностей: общепсихологический и 

индивидуально-психологический 

(дифференцированный). Личностно - 

деятельностная концепция способностей (А.Г. 

Ковалев, К.К. Платонов, Б.М. Теплов и др.) и 

функционально-генетическая концепция (В.Д. 

Шадриков, Е.П. Ильин и др.). Общая и 
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специальная одаренность.     Темперамент, 

свойства темперамента   Понятие о характере.   

Обзор теоретических представлений о 

личностных ценностях.   Деятельностный 

подход в психологии. Виды и структура 

деятельности.   

Раздел 2. Психология познавательных 

процессов Понятие о психических (когнитивных 

процессах). Основные виды, характеристики 

и функции психических процессов (Веккер).  

Ощущение.  Восприятие.     Внимание  

Память.   Мышление.   Речь и речевая 

деятельность   Интеллект.    Эмоции, чувства. 

Воля и волевые процессы.   Воля и волевые 

процессы.   

Раздел 3. Возраст как единица 

психического развития. Понятие 

психологического возраста. Проблема 

периодизации психического развития 

Возрастная и педагогическая психология как 

отрасли психологической науки. Предмет и 

задачи возрастной и педагогической 

психологии. Основные проблемы возрастной 

и педагогической психологии. Основные 

подходы к изучению развития психики в 

онтогенезе. Биогенетическая концепция. 

Психоаналитическая теория развития. Теория 

интеллектуального развития Ж.Пиаже, А. 

Валлона. Культурно-историческая теория 

развития Л,С. Выготского. Ведущий тип 

деятельности как главный фактор развития 

психики (А.Н.Леонтьев, Д.Б. Эльконин). 

Периодизация психического развития.  

 

Раздел  4 .  Психическое развитие на разных 

возрастных этапах. 

Психическое развитие в младенчестве и 

раннем детстве. Кризис новорожденности и 

признаки сохранности ЦНС. Ведущий тип 

деятельности в младенчестве и его 

становлении. Предметная деятельность - 

ведущий тип деятельности в раннем детстве. 

Развитие наглядно-действенного мышления. 

Взаимосвязь речи и мышления. Кризис трех 

лет, основные психологические 

новообразования раннего детства. 

Психическое развитие в дошкольном 

возрасте. Игра - ведущий тип деятельности в 

дошкольном детстве, этапы развития игровой 

деятельности. Виды деятельности в 

дошкольном детстве и их значение для 

психического развития. Психическое и 

личностное развитие младшего школьника. 

Ведущий тип деятельности младшего 

школьника. Развитие познавательной сферы 

младшего школьника. Развитие личности 

младшего школьника. Основные 

новообразования младшего школьного 
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возраста.  Специфика развития подростка и 

юноши. Кризис подросткового возраста. 

Интимно-личностное общение как ведущий 

тип деятельности подростка. 

Профессиональное и личностное 

самоопределение как ведущий тип 

деятельности юноши. 

 

 

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) 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 
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1. Понятие личности в философии, социологии и психологии.  

2. Соотношение понятий: индивид, индивидуальность, личность, субъект деятельности. 

Некоторые модели личности (З. Фрейд, Г. Айзенк, К.К. Платонов и др.). 

3. Взаимосвязь социального и биологического в личности.  

4. Формирование и развитие личности.  

5. Социализация.  

6. Я-концепция.    

7. Защитные механизмы личности.  

8. Сущность и структура мотива. 

9. Понятие мотивации, модели мотивации.  

10. Стадии формирования мотива. 

11. Виды мотивационных образований: мотивационная установка, мотивационные 

состояния, влечения, желания, хотения, склонности, привычки, интересы.  

12. Психологические теории мотивации.   

13. Понятие оптимума мотивации, закон Иеркса-Додсона.  

14. Направленность личности как система устойчивых доминирующих мотивов.    

15. Потребность как внутренний побудитель активности человека. Понимание потребности 

как психологического образа нужды. Потребность как позитивная и негативная 

ценность. Материальные и духовные потребности.  

16. Иерархия человеческих потребностей по А.Маслоу и К.Обуховскому. 

17. Классификация потребностей по принципам доминирования и деятельности 

(С.Б.Каверин). Методы изучения мотивационно-потребностной сферы личности.  

18. Краткий исторический обзор проблемы.  

19. Философские направления изучения способностей.  

20. Евгеника.  

21. Современные подходы к изучению способностей: общепсихологический и 

индивидуально-психологический (дифференцированный).  

22. Личностно-деятельностная концепция способностей (А.Г. Ковалев, К.К. Платонов, 

Б.М. Теплов и др.) и функционально-генетическая концепция (В.Д. Шадриков, Е.П. 

Ильин и др.). Общая и специальная одаренность. Виды одаренности.   

23. Темперамент, свойства темперамента Понятие о темпераменте. Характеристики 

темперамента. Краткий обзор учений о типах темперамента  

24. Характер и его формирование Понятие о характере. Характер как прижизненное 

образование. Классификации черт характера.    

25. Особенности формирования характера человека.   

26. Ценностно-смысловая сфера личности Представление о ценностях и смыслах в 

отечественной и зарубежной психологии.  

27. Обзор теоретических представлений о личностных ценностях.  

28. Теоретические представления о личностных смыслах.  

29. Проблема соотношения ценностей и смыслов.  

30. Динамика ценностно-смысловой сферы личности: возрастной и социокультурный 

аспекты. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Айсмонтас, Б. Б.  Общая психология: схемы : учебное пособие для вузов / 

Б. Б. Айсмонтас. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 290 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15134-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520241 (дата обращения: 05.06.2023). 

2. Общая психология. Введение в общую психологию : учебное пособие для вузов / 

https://urait.ru/bcode/520241
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Д. А. Донцов, Л. В. Сенкевич, З. В. Луковцева, И. В. Огарь ; под научной редакцией 

Д. А. Донцова, З. В. Луковцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 178 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07159-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516576 (дата обращения: 05.06.2023). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

 

1. Понятие о психических (когнитивных процессах).  

2. Основные виды, характеристики и функции психических процессов (Веккер).  

3. Свойства и особенности психических (когнитивных) процессов.  

4. Динамика процесса: фазы, дискретность и непрерывность, результаты и их 

включенность в процесс, мультипликативность и др.   

5. Когнитивные, метаконитивные, волевые и эмоциональные процессы.  

6. Ощущение. Ощущения определяют как процесс отражения отдельных свойств 

предметов и явлений объективного мира при их непосредственном воздействии на 

рецепторы. Ощущения человека: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус, 

вестибулярные, вибрационные, ?мышечно-суставные? или кинестетические и др. 

Свойства ощущений 1. Модальность. 2. Локализация. 3. Интенсивность. Известны 

такие варианты основного психофизического закона, как логарифмический закон Г. 

Фехнера, степенной закон С. Стивенса, а также предложенный Ю. М. Забродиным 

обобщенный психофизический закон. 4. Продолжительность Виды ощущений 1. 

Кинестетические ощущения. 2. Вестибулярные ощущения. 3. Кожная чувствительность 

4. Вкусовая чувствительность. Основные вкусовые качества ? это кислость, соленость, 

сладость и горечь. 5. Обоняние 6. Слух. 7. Зрение.  

Измерение ощущений Возможности анализаторов отражать отдельные свойства 

раздражителей или тонкие различия между ними характеризуют пороги ощущений. 

Изучением и измерением порогов ощущений занимается психофизика, основателем 

которой считают Г. Фехнера (1860). Нижний абсолютный порог. Верхний абсолютный 

порог. Разностный (дифференциальный) порог. Сенсорная адаптация. Синестезия.   

7. Восприятие. Понятие о восприятии. Феноменология восприятия. Классификация 

восприятий. Восприятие времени, пространства и движения. Формирование образов в 

процессе восприятия. Классификация ощущений. Свойства ощущений. Ощущения и 

образы. Психофизика ощущений. Свойства перцептивных образов: предметность, 

целостность, константность, обобщенность, апперцепция, осмысленность. Типы 

комплексного восприятия: синтетическое, аналитическое, эмоциональное. Иллюзии. 

Механизмы восприятия: левополушарное и правополушарное. Представления как 

вторичные образы. Пространственные и временные характеристики представлений. 

Качество представлений. Функции представлений.   

8. Внимание Понятие о внимании. Функции внимания. Теории внимания. 

Физиологические механизмы внимания: связь с уровнем бодрствования, 

ориентировочные реакции, законы индукции, доминанта и ее проявления во внимании 

и его свойства.   Свойства внимания: направленность, переключение, распределение, 

интенсивность, объем. Расстройства внимания. Виды внимания: непроизвольное, 

произвольное, последовательное.  

9. Память Понятие о памяти. Психологические, физиологические, биохимические и др. 

теории памяти. Виды памяти: двигательная, эмоциональная, образная, словесно-

логическая. Непроизвольная и произвольная память. Кратковременная, оперативная, 

буферная и долговременная память. Мнемические процессы: запоминание, сохранение, 

воспроизведение и забывание информации. Индивидуальные особенности памяти. 

Проактивное и ретроактивное торможение. Этапы переработки информации: 

https://urait.ru/bcode/516576
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первичная, вторичная память. Организация памяти. Структура памяти: семантические 

сети, схемы, пакеты знаний, сценарии и прототипы. Образная память. Память и 

деятельность.  

10. Представление. Механизмы возникновения представлений. Определение 

представления и его основные характеристики. Классификация представлений: по 

видам анализаторов, по степени общности, по степени волевых усилий. 

Индивидуальные особенности представления и его развитие. Первичные образы 

памяти и персеверирующие образы.   

11. Мышление. Понятие о мышлении. Опосредованность, обобщенность, социальная 

обусловленность мышления, связь с речью. Эмпирические характеристики мышления: 

интенсивность, отсутствие границ, отсутствие модальности. Психологическая 

структура мыслительной деятельности. Виды мышления: наглядно-действенное, 

наглядно- образное, логическое /абстрактное/. Изучение мышления как 

познавательного процесса: мыслительные операции (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение и др.). Формы логического мышления: понятие, суждения, умозаключение, 

силлогизмы. Индивидуально-личностная детерминация мышления. Мышление и 

интеллект, структура интеллекта. Фило-, социо и онтогенез мышления. Развитие 

понятийного мышления. Язык, сознание и мышление. Обучение мышлению: создание 

мотивации, направленные усилия, минимум знаний и умений, алгоритмы. Проблемное 

обучение. Воображение и творческое мышление. Творческая личность   

12. Речь и речевая деятельность Анатомо-физиологические структуры речи. Особенности 

речевого аппарата человека. Речь и общение. Язык и речь. Виды речи. Речь и 

мышление. Порождение и понимание речи. Структура речи. Психосемантика. Понятие 

коммуникации. Коммуникация человека и высших животных и их принципиальное 

отличие. Виды коммуникации. Речь и коммуникация. Развитие речи в онтогенезе.  

13. Воображение. Общая характеристика воображения и его роль в психической 

деятельности. Классификация воображения: по степени волевых усилий, по степени 

активности. Механизмы переработки представлений в воображаемые образы. 

Индивидуальные особенности воображения и его развитие. Воображение и творческий 

процесс.    

14. Интеллект. Тестологические теории интеллекта. Экспериментально-психологические 

теории интеллекта. Понятие о когнитивном стиле. Когнитивный стиль в структуре 

индивидуальности. Социальный интеллект и его структура (Дж. Гилфорд). 

Эмоциональный интеллект и его особенности. Взаимосвязь когнитивного и 

эмоционального интеллекта.  

15. Эмоции, чувства. Воля и волевые процессы. Понятие об эмоциональной сфере 

личности. Виды эмоций. Классификация эмоций. Формы проявления эмоций и чувств. 

Динамика эмоций.Физиологические механизмы эмоциональных явлений.Теории 

эмоций. Нарушения эмоциональной сферы. Воля и волевые процессы. Концепции воли. 

Структура волевого акта, волевые качества 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Айсмонтас, Б. Б.  Общая психология: схемы : учебное пособие для вузов / 

Б. Б. Айсмонтас. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 290 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15134-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520241 (дата обращения: 05.06.2023). 

2. Общая психология. Введение в общую психологию : учебное пособие для вузов / 

Д. А. Донцов, Л. В. Сенкевич, З. В. Луковцева, И. В. Огарь ; под научной редакцией 

Д. А. Донцова, З. В. Луковцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 178 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07159-7. — Текст : электронный // Образовательная 

https://urait.ru/bcode/520241
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платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516576 (дата обращения: 05.06.2023). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3 

1. Основные проблемы возрастной   психологии.  

2.Основные подходы к изучению развития психики в онтогенезе.  

3.Биогенетическая концепция.  

4.Психоаналитическая теория развития.  

5.Теория интеллектуального развития Ж.Пиаже, А. Валлона.  

6.Культурно-историческая теория развития Л,С. Выготского.  

7.Ведущий тип деятельности как главный фактор развития психики (А.Н.Леонтьев, Д.Б. 

Эльконин).  

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

1.  Психология в 2 ч. Часть 2. Возрастная и педагогическая психология : учебник для вузов / 

Б. А. Сосновский [и др.] ; под редакцией Б. А. Сосновского. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 350 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-

7513-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/512827 (дата обращения: 04.06.2023). 

2. Возрастная и педагогическая психология : учебник для вузов / Б. А. Сосновский [и др.] ; под 

редакцией Б. А. Сосновского. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 359 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-9795-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513565 (дата обращения: 04.06.2023). 

3. Склярова, Т. В.  Общая, возрастная и педагогическая психология : учебник и практикум для 

вузов / Т. В. Склярова, Н. В. Носкова ; под общей редакцией Т. В. Скляровой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 235 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10002-0. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/517384 (дата обращения: 04.06.2023). 

4. Симановский, А. Э.  Педагогическая психология : учебное пособие для вузов / 

А. Э. Симановский. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

203 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06004-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515796 (дата 

обращения: 04.06.2023). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 4 

1. Развитие речи, памяти мышления ребенка в младенчестве.  

2. Сенсомоторное развитие ребенка младенческого возраста.  

3. Развитие речи ребенка от одного года до трех лет.  

4. Усвоение сенсорных эталонов.  

https://urait.ru/bcode/516576
https://urait.ru/bcode/512827
https://urait.ru/bcode/513565
https://urait.ru/bcode/517384
https://urait.ru/bcode/515796
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5. Особенности личности, эмоционально-волевой сферы дошкольника. 

6. Развитие психических процессов в дошкольном возрасте.  

7. Кризис семи лет.  

8. Особенности когнитивного и личностного развития юноши и подростка. Познавательное и 

личностное развитие подростка и юноши.  

9. Особенности самосознания и формирование мировоззрения.  

10. Психология зрелого возраста и геронтогенеза.  

11. Периоды взрослости.  

12. Профессиональное, личностное, интеллектуальное развитие в зрелом возрасте и 

геронтогенезе.  

  

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4 

1.  Психология в 2 ч. Часть 2. Возрастная и педагогическая психология : учебник для вузов / 

Б. А. Сосновский [и др.] ; под редакцией Б. А. Сосновского. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 350 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-

7513-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/512827 (дата обращения: 04.06.2023). 

2. Возрастная и педагогическая психология : учебник для вузов / Б. А. Сосновский [и др.] ; под 

редакцией Б. А. Сосновского. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 359 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-9795-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513565 (дата обращения: 04.06.2023). 

3. Склярова, Т. В.  Общая, возрастная и педагогическая психология : учебник и практикум для 

вузов / Т. В. Склярова, Н. В. Носкова ; под общей редакцией Т. В. Скляровой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 235 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10002-0. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/517384 (дата обращения: 04.06.2023). 

4. Симановский, А. Э.  Педагогическая психология : учебное пособие для вузов / 

А. Э. Симановский. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

203 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06004-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515796 (дата 

обращения: 04.06.2023). 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

https://urait.ru/bcode/512827
https://urait.ru/bcode/513565
https://urait.ru/bcode/517384
https://urait.ru/bcode/515796
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С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 
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В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
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доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. 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 
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терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  



19  

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»: 



22  

– 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. 

 

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 
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участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 
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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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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. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 

проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 

вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 
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В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 

формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 

лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 

активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 

донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 

подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен 

картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или 

иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того 

или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Педагогические, психологические и социологические основания 

культуры и этнокультурная социализация 

Тема 1.1. Культура как основа 

формирования национальной 

идентичности 

Понятие культуры и факторы, влияющие на ее 

становление. Характеристики культуры. Культура, язык, 

общение. Влияние культуры на различные аспекты жизни. 

Становление социальной и этнической идентичности. 

Проблемы национального характера. Национальная 

культура, национальное мышление, национальный 

характер 

 

Тема 1.2. Поликультурная 

структура общества 

Раса как носитель различий. Этнос, нация, народ. 

Социальная принадлежность как основа культурных 

различий. Религиозная принадлежность как основа 

межкультурных различий. Межпоколенные культурные 

различия. Этнокультурные миграции и их 

психологические последствия. Подготовка к 

межкультурному взаимодействию и оказание помощи 

мигрантам. Современные реалии поликультурности и 

полиэтничности: взаимовлияние и взаимопроникновение 

культур, международное сотрудничество и партнерство, 

миграция населения (работа, учеба, смешанные браки, 

условия жизни), обучение, работа в многонациональных 

коллективах, жизнь в поликультурных, 

полинациональных обществах, полилингвальных 

населенных пунктах 

 

РАЗДЕЛ 2. Многоэтническое и многокультурное образовательное пространство 

Тема 2.1. Факторы интеграции 

национальных культур в 

систему общего образования 

Образовательный процесс в условиях поликультурного, 

полиэтнического общества. Аксиологические основы 

поликультурного и полиэтнического образования. 

Признаки толерантной среды в школе. Формирование 

толерантных отношений. Поликультурное и 

полиэтническое воспитание. Интернациональное и 

гражданское воспитание. Стратегии педагогической 

деятельности в современной поликультурной и 

полиэтнической среде. 

 

Тема 2.2. Поликультурное и 

полиэтническое образование 

Поликультурное и полиэтническое образование: сущность 

понятий. История развития и современная модель 

поликультурного и полиэтнического образования. 
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Принципы поликультурного и полиэтнического 

образования: принцип диалектической включенности 

национальной культуры в систему российской и мировой 

культуры, принцип историко-культурной и 

цивилизованной направленности национального 

образования, принцип поликультурной идентификации и 

самоактуализации личности, принцип глобальности 

культурно-образовательного процесса, принцип 

толерантности и интерообразовательной перспективы. 

 

РАЗДЕЛ 3. Формирование национальной, этнической культуры, толерантности 

обучающихся 

Тема 3.1. Деятельность 

педагога по формированию 

национальной, этнической 

культуры, толерантности 

обучающихся 

Стратегии и тактики формирования национальной, 

этнической культуры обучающихся. Анализ концепций и 

программ обучения и воспитания школьников в контексте 

формирования национальной, этнической культуры 

обучающихся. Система педагогических средств 

формирования национальной, этнической культуры 

обучающихся. Диагностика сформированности 

национальной, этнической культуры обучающихся 

 

Тема 3.2. Воспитание 

толерантности обучающихся 

Толерантность как социально-педагогический феномен. 

История исследования проблемы воспитания 

толерантности у обучающихся. Теория и методика 

воспитания толерантности у обучающихся. Система 

педагогических средств воспитания толерантности у 

обучающихся. Работа школы по воспитанию 

толерантности обучающихся. Работа с семьей в 

воспитании толерантности обучающихся. Диагностика 

сформированности толерантности у обучающихся. 

 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 

углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 

расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 

содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  

 Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры – на занятиях имитируется деятельность 
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какой-либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут 

события, конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и 

обстановка, условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность 

(кабинет начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) – в этих 

играх отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и 

обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли 

разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются роли с 

«обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в 

процессе их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой 

театр» (метод инсценировки) – в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение 

человека в этой обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, 

понять его действия, оценить обстановку и найти правильную линию поведения. 

Основная задача метода инсценировки – научить ориентироваться в различных 

обстоятельствах, давать объективную оценку своему поведению, учитывать 

возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и деятельность, не 

прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

 Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. 

Ситуации могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации 

делятся на простые, критические и экстремальные. 

 Круглый стол – общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются 

эксперты и специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных 

вопросов. Данная модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов 

даёт результаты, которые, в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

 Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности 

для достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для 

учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное 

предназначение метода проектов состоит в предоставлении учащимся возможности 

самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических задач или 

проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей.  

 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям по разделам (темам) 

дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1.  Педагогические, психологические и социологические основания 

культуры и этнокультурная социализация 

 

 

Тема 1.1. Культура как основа формирования национальной идентичности 

 

Вопросы для самоподготовки: 

Формирование этнокультурной компетентности средствами ИКТ 

2. Формирование этнокультурной компетентности во внеурочной деятельности 

3. Формирование этнокультурной компетентности на уроках 

4. Региональный компонент в обучении межнациональному общению 

5. Роль литературы в формировании национальной идентичности 

6. Роль кинематографа в формировании национальной идентичности 
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7. Фольклор  

8. Народная песня  

9. Формирование национальной идентичности в современной России 

10. Современные реалии поликультурности и полиэтничности в образовании 

 

 

Тема 1.2. Поликультурная структура общества 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Деятельность педагога по воспитанию культуры межнационального общения 

средствами народной педагогики 

2. Влияние СМИ и культуры на развитие национальной идентичности 

3. Подготовка к межкультурному взаимодействию и оказание помощи мигрантам 

4. Образовательный процесс в условиях поликультурного, полиэтнического общества. 

5. Аксиологические основы поликультурного и полиэтнического образования 

6. Формирование толерантных отношений в школе 

7. Стратегии педагогической деятельности в современной поликультурной и 

полиэтнической среде 

8. Принципы поликультурного и полиэтнического образования 

9. Формы и методы интернационального воспитания 

10. Гражданское воспитание старшеклассников в школе 

11. Современное понимание гражданского воспитания учащихся в России 

12. Патриотическое воспитание обучающихся в общеобразовательной организации 

13. Нравственно-патриотическое воспитание детей и молодежи во внеклассной работе 

образовательных учреждений 

14. Система педагогических средств воспитания толерантности у обучающихся 

15. Работа с семьей в воспитании толерантности обучающихся 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Многоэтническое и многокультурное образовательное пространство 

 

Тема 2.1. Факторы интеграции национальных культур в систему общего 

образования 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Специфика обучения и воспитания учащихся в условиях полиэтнической образовательной 

среды 

2. Поликультурное воспитание в образовательной среде современной школы 

3. Поликультурное пространство как основа построения содержания образования в начальной 

школе 

4. Поликультурная образовательная среда как элемент формирования толерантности студента 

5. Сущность поликультурной компетентности педагога 

6. Трансформация образовательной среды в условиях поликультурного социума 

7. Этнопедагогические подходы в образовательном пространстве 

8. Формирование этнокультурной самоидентификации обучающихся в воспитательном 

пространстве образовательных учреждений 

9. Этнокультурный компонент как важнейшее средство воспитания гражданственности и 

патриотизма младших школьников  

10. Этнопедагогические подходы в образовательном пространстве 

11. Воспитание толерантности в многонациональном классе 

 

Тема 2.2. Поликультурное и полиэтническое образование  
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Вопросы для самоподготовки: 

1. Организация воспитательной работы в поликультурной и полиэтнической среды школы 

2. 13. Технологии воспитания в поликультурной полиэтнической среде образовательной 

организации 

3. 14. Воспитание толерантности в поликультурной полиэтнической среде образовательной 

организации 

4. Формирование навыков грамотного поликультурного поведения в средней школе 

5. Специфика учебно-воспитательного процесса в вузе в условиях многонационального 

коллектива 

6. Формирование культуры межнационального общения в многонациональном коллективе. 

7. Этнопедагогические формы и методы воспитания личности на основе народных идеалов и 

духовно-нравственных ценностей 

8. Средства народного воспитания. 

9. Традиционные праздники и социализация ребенка 

10.Фольклор как художественная педагогика 

11. Своеобразие народной культуры и воспитания 

12. Семейные обычаи и обряды в воспитании поликультурности и полиэтничности 

13. Деятельность педагога по формированию национальной, этнической культуры,  

14. Роль педагога в формировании толерантности обучающихся 

РАЗДЕЛ 3. Формирование национальной, этнической культуры, толерантности 

обучающихся 

 

Тема 3.1. Деятельность педагога по формированию национальной, этнической 

культуры, толерантности обучающихся 

 

Вопросы для самоподготовки: 

Напишите эссе - комментарии предлагаемых афоризмов, цитат на тему воспитания, 

педагогической деятельности в поликультурной и полиэтнической среде 

 

1. «Главным условием любой победы народа, в том числе и победы в битве за будущее, 

является твердая убежденность в своей исторической правоте. Значение целостного и 

непоколебимого патриотического мировоззрения в этой битве невозможно переоценить» (В. 

В. Путин) 

2. «Любовь к родному краю, родной культуре, родной речи начинается с малого — 

любви к своей семье, к своему жилищу, к своему детскому саду. Постепенно расширяясь, эта 

любовь переходит в любовь к родной стране, к ее истории, прошлому и настоящему, ко всему 

человечеству» (Д. С. Лихачев) 

3. «К патриотизму нельзя только призывать, его нужно заботливо воспитывать» (Д.С. 

Лихачев)  

4. «Историческое значение каждого русского человека измеряется его заслугами Родине, 

его человеческое достоинство – силой его патриотизма» (Н.Г. Чернышевский) 

5. «Племя, не способное воспитать в потомстве стремление сохранить и защитить 

сложившуюся культуру, традиции, обречено на вымирание. Государство, не ставящее целью 

воспитать своих граждан в духе патриотизма, не имеет будущего» (Дж. Байрон) 

6. «Патриотизм — это не значит только одна любовь к своей Родине. Это гораздо 

больше. Это — сознание своей неотъемлемости от Родины и неотъемлемое переживание 

вместе с ней ее счастливых и ее несчастных дней» (А. Н. Толстой) 

7. «Светлые дни детских впечатлений, полученных от общения с родной природой, 

провожают человека далеко в жизнь и укрепляют в нем желание отдать свои силы служению 

Родине» (А. И. Герцен) 
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8. «Патриотизм — высокое и сложное человеческое чувство, оно так многогранно по 

своему содержанию, что не определимо несколькими словами. Это и любовь к родным и 

близким людям, и к малой Родине, и гордость за свой народ» (О. А. Соломенникова) 

9. «Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи с Родиной, не зная, как любили и 

берегли ее наши предки, наши отцы и деды» (И. А. Ильин) 

10. «Окружающие предметы, впервые пробуждающие душу ребенка, воспитывающие в 

нем чувство красоты, должны быть национальными. Это поможет детям с самого раннего 

возраста понять, что они — часть великого русского народа» (О.Л. Князева) 

11. «В вашей семье и под вашим руководством растет будущий гражданин, будущий 

деятель и будущий борец... Все, что совершается в стране, через вашу душу и вашу мысль 

должно приходить к детям» (А. С. Макаренко) 

12. «Лучшее средство привить детям любовь к Отечеству состоит в том, чтобы эта 

любовь была у отцов» (Ш. Монтескье) 

13. «Где нет общности интересов, там не может быть ни единства целей, ни единства 

действий для блага всей общности людей» (Фридрих Энгельс) 

 

Тема 3.2. Воспитание толерантности обучающихся 

Вопросы для самоподготовки: 

Напишите эссе - комментарии предлагаемых афоризмов, цитат на тему воспитания, 

педагогической деятельности в поликультурной и полиэтнической среде 

1. «С каким народом ешь вкусные щи, там и счастье ищи!» (А.Б. Аникеев) 

2. «Если дружба народа велика, будет Родина крепка» (А.Б. Аникеев) 

3. «Подлинная школа воспитания сердечности, душевности и отзывчивости - это семья; 

отношение к матери, отцу, дедушке, бабушке, братьям, сестрам является испытанием 

человечности» (В. А. Сухомлинский) 

4. «Где прошло детство, там и начинается Родина» (Кузьма Черный) 

5. «Сила патриотизма всегда пропорциональна количеству вложенного личного труда: 

бродягам и тунеядцам всегда бывало чуждо чувство Родины!» (Л. М. Леонов) 

6. «Любовь к Отчизне и любовь к людям — это два быстрых потока, которые, сливаясь, 

образуют могучую реку патриотизма» (В. А. Сухомлинский) 

7. «Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из нас без нее не может 

обойтись» (И. С. Тургенев) 

8. «Человек без Родины — это песчинка, отданная на произвол случайностям времени и 

пространства» (Ж. Лакордер) 

9. «Лучше черствый хлеб у себя дома, чем множество блюд за чужим столом» (П. 

Аретино) 

10. «Мир, счастье, братство людей — вот что нужно нам на этом свете!»  (Марк Твен) 

11. «Невозможно, чтобы люди жили вместе и не ощущали то целое, что они образуют 

своим объединением, не были привязаны к этому целому, не заботились о его интересах 

и не учитывали их в своем поведении для своего благополучия» (Д. Э. Дюркгейм) 

12. 25. «Благодаря согласию растут малые государства, из-за раздора гибнут великие 

державы»  (Генрик Сенкевич). 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекционных, практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 
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Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к практическому занятию. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  
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Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по 

личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других 

условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных 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. referre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
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используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
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Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  
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По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекционных или практических 

занятиях, исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению 

преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые 

могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
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Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

 титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

 все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

 приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

 единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

 все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

 рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  
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 названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике. 

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации: 10-20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации: 10-20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 
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дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

 дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

 дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

 ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

 ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
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3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или экзаменом. 

Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 
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Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

  



22  

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  

Методические материалы актуализированы  Протокол заседания  

кафедры 

№ 11 

от «20» февраля 2024 года 

01.09.2024 г. 

2.  

* 
Протокол заседания  

кафедры 

№ ____ 

от «____» ________ 20____ года 

__.__.____ 

3.  

* 
Протокол заседания  

кафедры 

№ ____ 

от «____» ________ 20____ года 

__.__.____ 

4.  

* 
Протокол заседания  

кафедры 

№ ____ 

от «____» ________ 20____ года 

__.__.____ 

 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой  

современной педагогики, непрерывного 

образования и персональных треков  

 

________________A.A. Квитковская   

 
20 февраля 2024 г. 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

 

Направление подготовки  

«44.03.01 Педагогическое образование» 

 

Направленность  

«Информатика» 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА 

 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2024 

 

 

  



2  

Методические материалы по дисциплине (модулю) «Технологии работы с одаренными 

детьми» разработана на основании федерального государственного образовательного 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ, 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

 Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения 

всего курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую 

историческую справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее 

роль в общей системе обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); 

основные проблемы (понятия и определения) данной науки; основную и 

дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной работы 

обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

 Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый 

традиционный тип лекций в практике высшей школы. 

 Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

 Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления 

информации, излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, 

исключая детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых 

теоретических положений составляет научно-понятийная и концептуальная основа 

всего курса или крупных его разделов. 

 Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией, 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения 

мнений и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

 Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
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вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает 

дискуссию, стремясь направить ее в нужное русло. 

 Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при котором 

в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 

начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся 

ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для 

выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи 

материала. 

 Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых 

проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления 

проблемных задач. Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, 

требующее для своего решения размышления, сравнения, поиска, приобретения и 

применения новых знаний. Проблемная задача содержит дополнительную вводную 

информацию и при необходимости некоторые ориентиры поиска ее решения. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 

проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 

вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 

формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 

лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 

активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 

донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 

подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен 

картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или 

иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того 

или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

Раздел 1. Теоретические основы проблемы развития детской одаренности 

Тема 1.1 Одаренность как психолого-

педагогическое понятие  

Одаренность как социокультурный 

феномен. Одаренность: смыслы понятия и 

контексты исследования в перспективе 

"Педагогики и психологии одаренности". 

Анализ определений одаренности. Модели 

одаренности. Эволюция представлений о 

детской одаренности и работе с 

одаренными детьми. Признаки 

одаренности. Виды одаренности. Модели 

одаренности. Характеристика одаренности 

в зарубежной и отечественной психологии 

и педагогике. Современные представления 

об одарённости и одарённом ребёнке. 

«Рабочая концепция одаренности» 

Тема 1.2. Социально-психологический портрет 

одаренного ребенка 

Влияние социальной среды на 

одаренность. Особенности когнитивного и 

психосоциального развития одаренных 
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детей. Познавательная потребность. 

Психосоциальная чувствительность 

одаренного ребенка. Физические 

характеристики одаренного ребенка. 

Проявление детской одаренности 

(сверхчуствительность к проблемам, 

надситуативная активность, высокий 

уровень развития логического мышления, 

дивергентное мышление, оригинальность, 

гибкость мышления, легкость 

генерирования идей, легкость 

ассоциирования, антиципационные 

способности, высокая концентрация 

внимания, особенности склонностей и 

интересов, перфекционизм, 

самостоятельность, социальная 

автономность, эгоцентризм, лидерство, 

творческое восприятие случайностей). 

Особенности эмоционального развития. 

Особенности системы отношений и 

поведенческие особенности, 

свидетельствующие о социально-

психологической дезадаптации одаренных 

детей. Дисгармоничное развитие 

одаренных детей.  

 

Раздел 2. Работа с одаренными детьми в образовательной организации 

Тема 2.1 Развитие детской одарённости - 

актуальная задача современного 

образования  

Цели и задачи работы с одаренными 

детьми в образовательной организации: 

выявление и создание условий их 

оптимального развития. Стратегия работы 

с одаренными детьми. Методика 

организации обучения одаренных детей. 

Принципы работы с одаренными детьми: 

индивидуализации обучения, свободы 

выбора учащимися дополнительных 

образовательных услуг, максимального 

разнообразия предоставленных 

возможностей, возрастания роли 

внеурочной деятельности, особого 

внимания к проблеме межпредметных 

связей в индивидуальной работе с 

учащимися, создания условий для 

совместной работы учащихся при 

минимальном участии учителя. 

Выявление и поддержка одаренности 

Тема 2.2 Организация и ресурсное обеспечение 

работы с одаренными детьми в образовательной 

организации  

 

Создание условий работы в 

образовательном учреждении с 

одарёнными детьми.  Стимулирование и 

поощрение интеллектуальной и 

творческой деятельности одарённых 

детей. Многообразие форм и методов 
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педагогического обеспечения развития 

одарённости детей в образовательной 

деятельности. Планирование 

педагогической деятельности с 

одаренными детьми. Подготовка 

педагогов к работе с одаренными детьми. 

Анализ эффективности и качества работы 

с одаренными детьми. Реализация 

индивидуального маршрута одаренного 

ребенка в процессе обучения и 

воспитания. Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных детей. 

Готовность педагога к работе с 

одарёнными детьми. Диагностика 

одаренности. Разные уровни решения 

задач диагностики детской одаренности. 

Принципы диагностики детской 

одаренности. Основные модели 

диагностики одаренности 

 

Раздел 3. Применение современных образовательных технологий в процессе обучения и 

воспитания одаренных детей 

Тема 3.1 Дидактические технологии в 

работе с одаренными детьми 

Технологический подход в образовании. 

Технологичность как современный тренд в 

образовании. Феномен педагогической 

технологии: понятийно-

терминологический анализ. Соотношение 

«технологии» и других педагогических 

понятий. Основные качества современных 

педагогических технологий. Критерии 

технологичности. Признаки 

инновационных педагогических 

технологий. Классификация 

педагогических технологий. Мировой и 

отечественный опыт осуществления 

технологий в работе с одаренными 

детьми. Образовательные технологии: 

определение понятия, характеристики, 

признаки, классификации.  Особенности 

применения современных 

образовательных технологий в процессе 

обучения и воспитания одаренных детей. 

Технология развития критического 

мышления. Исследовательские, частично-

поисковые, проблемные, проектные 

технологии. Проблемные технологии. 

Интерактивные технологии. 

Тема 3.2 Технологии воспитания одаренных 

детей 

Тренды воспитания в современных 

условиях. Воспитательные технологии: 

понятие, классификации. Ценностный 

потенциал воспитательных технологий. 

Гуманно-личностная технология Ш.А. 
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Амонашвили. Технология гуманного 

коллективного воспитания В.А. 

Сухомлинского. Технология совместного 

творчества воспитания С.Т. Шацкого. 

Технология индивидуального 

рефлексивного самовоспитания (О.С. 

Анисимов, П.Г. Щедровицкий). 

Технология индивидуальной 

педагогической поддержки в воспитании 

(О.С. Газман). Технологии воспитания на 

основе системного подхода (Л.И. 

Новикова, В.А. Караковский, Н.Л. 

Селиванова). Технология 

индивидуального 

(персонифицированного) воспитания. 

Коммуникативно-ценностные технологии 

(философское кафе, ценностные 

(французские) мастерские, технология 

TED). Проектные технологии. Технологии 

сотрудничества. Технологии КТД И. П. 

Иванова. Технология «Портфолио». 

Технология педагогической поддержки. 

Технологии социального воспитания. 

Игровые технологии. Кейс-технологии.  

 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 

углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 

расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 

содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  

 Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда 

содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде 

копирования научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле 

чудес», КВН и т. д.) и в виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-

путешествия, когда надо разработать рациональный маршрут, пользуясь различными 

картами).  
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 Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. 

Ситуации могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации 

делятся на простые, критические и экстремальные. 

 Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение 

кейсов). Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны 

проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на практические (отражающие 

реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно созданные, содержащие 

значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и исследовательские 

(ориентированные на проведение исследовательской деятельности посредствам 

применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) 

относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

 Тренинг (англ. training, от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг 

– форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в 

процесс обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию 

направленности воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, 

социально-психологический, бизнес-тренинг.  

 Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

 Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия – это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и 

более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре 

установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и 

их заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где 

каждому желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что 

его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою 

тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно было вести 

многоплановое обсуждение.  

 Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное 

количество участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, 

выделяется определенное время, в течение которого они должны подготовить 

аргументированный обдуманный ответ. Педагогический работник может устанавливать 

правила проведения группового обсуждения – задавать определенные рамки 

обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить лидера и др.  

 Круглый стол – общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются 

эксперты и специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных 
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вопросов. Данная модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов 

даёт результаты, которые, в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

 Метод «мозговой штурм» («мозговая атака», англ. brainstorming) — оперативный метод 

решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 

участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа 

высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на 

практике. Является методом экспертного оценивания.  

 Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности 

для достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для 

учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное 

предназначение метода проектов состоит в предоставлении учащимся возможности 

самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических задач или 

проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей.  

 Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная 

образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. 

Портфолио как подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и 

отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям по разделам (темам) 

дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Теоретические основы проблемы развития детской одаренности 
 

Тема 1.1. Одаренность как психолого-педагогическое понятие 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Одаренные дети в кинематографе /литературе  

2. Трудности социальной адаптации одаренных детей (на примере художественных фильмов) 

3. Понятие «художественная одаренность» в современной психолого-педагогической 

литературе 

4. Понятие «физическая одаренность» в современной психолого-педагогической литературе 

5. Научно-исследовательская деятельность школьников как фактор развития одаренности 

6. Научно-исследовательская деятельность младших школьников как фактор развития 

одаренности 

7. Тип одаренности ребенка как основа для самооценки качества жизни младшего (старшего) 

школьника 

8. Развитие детской одаренности в образовательной среде 

9. Развитие спортивной одаренности в организациях дополнительного образования 

10. Проектирование технологий сопровождения и поддержки талантливых детей и молодежи в 

системе взаимодействия «школа – вуз» 

 

 

 

Тема 1.2. Социально-психологический портрет одаренного ребенка 

 

Вопросы для самоподготовки: 
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11. Применение коллективных творческих дел в работе с одарёнными обучающимися 

12. Взаимоотношения со сверстниками и педагогами одаренных детей 

13. Одаренность и гендер 

14. Недостатки как продолжение достоинств одаренных детей 

15. Творческие дети и их личностные особенности 

16. Таланты в литературе: жизнь и творчество 

17. Таланты в науке: случайность или призвание 

18. Таланты в спорте: труд или увлечение 

19. Воспитание одаренного ребенка в семье 

20. Детская одаренность: благо или наказание? 

21. Понятие «художественная одаренность» в современной психолого-педагогической 

литературе 

22. Талантливые учителя: труд или врожденные качества? 

23. Особенности социализации личности одаренного подростка 

24. Современные концепции одаренности 

25. Феномен детей-вундеркиндов в кинематографе 

 

РАЗДЕЛ 2. Работа с одаренными детьми в современной образовательной 

организации  

Тема 2.1 Развитие детской одарённости - актуальная задача современного 

образования 

 

Вопросы для самоподготовки: 

Задание к кейсу: прочитайте описание одаренного школьника. Подумайте, какие 

сложности в школе у него возникают, запишите перечень этих сложностей. Обсудите, как 

строить работу с таким учеником. Запишите не меньше пяти идей о работе с ним. 

Кейсы для педагога по работе с одаренными детьми (примеры) 

1. Дзампаев Г., ученик 9-го класса. Спортивная одаренность. С трех лет занимается 

хоккеем. Был в городской детской, а затем в юношеской сборной. В настоящее время в 

юношеской олимпийской сборной. Веселый, активный, добрый, очень популярный в классе. 

Интеллектуальные способности средние. Учится неровно. Часто пропускает занятия из-за 

спортивных соревнований, сборов, тренировок. Есть тройки по геометрии, литературе, 

физике. Пятерки по английскому, физкультуре, истории. 

2. Потапова А., ученица 10-го класса. Интеллектуальная одаренность. Все годы 

обучения отличница. Старательная, активная, рассудительная. Участница множества 

олимпиад и конкурсов. В классе отношения неровные. Она дружелюбная, открытая, но почти 

полкласса считают ее «ботаном», обращаются, когда надо списать, в другие моменты 

насмешничают. В текущей четверти стала заболевать перед олимпиадами. Классная 

руководительница поговорила с ней с глазу на глаз. Надя сказала, что устала «ходить везде, на 

все олимпиады меня, у меня нет свободного времени. Ладно, я пойду (на очередную 

олимпиаду), но не буду делать хорошо, не хочу идти на областной уровень» (хотя может). 

Сказала, что ходит на курсы в вуз, куда хочет поступить, и для нее важно иметь время на это и 

на свои интересы, а школе столько сил и времени, как раньше, она уделять на будет. 

3. Петя Ж., ученик 3-го класса. Интеллектуальная одаренность. Мальчик 

самостоятельный, родители много работают, дома с ним остается бабушка, пока не вернутся 

родители с работы. Бабушка забоится о еде, одежде, играет, гуляет, но не занимается с ним 

интеллектуальными занятиями. Мальчик очень умный и эрудированный, схватывает на лету, 
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ошибок не делает, понимает все быстрее остальных. Любые задания повышенной сложности 

решает очень быстро. Имеет отличную память, прекрасную речь, мгновенно считает в уме. Но 

у него очень плохой неразборчивый неустоявшийся почерк, и он стал лениться делать 

задания, требующие усидчивости и монотонного повторения (учить таблицу умножения – 

вместо этого быстро считает в уме удобными способами, прописывать красиво работы). 

Успеваемость ниже многих ровесников, потому что много помарок в работах. Любит онлайн-

олимпиады. Жалуется, что в школе скучно, почти всегда скучно. Старается под благовидными 

предлогами пропускать школу. 

 

 

Тема 2.2. Организация и ресурсное обеспечение работы с одаренными детьми в 

образовательной организации  

 

Вопросы для самоподготовки: 

Задание к кейсу: прочитайте описание одаренного школьника. Подумайте, какие 

сложности в школе у него возникают, запишите перечень этих сложностей. Обсудите, как 

строить работу с таким учеником. Запишите не меньше пяти идей о работе с ним. 

Кейсы для педагога по работе с одаренными детьми (примеры) 

4. Марина О., 7-й класс. Художественная одаренность. Победитель городских и 

областных конкурсов. Увлеченно рисует. Иллюстрирует свои работы по гуманитарным 

предметам. Нарисовала множество обучающих карточек для учеников начальной школы по 

просьбе первой учительницы. Оформила по просьбе классного руководителя кабинет 

плакатами, росписью. В тетрадях старается писать очень красиво. У нее исключительно 

красивый каллиграфический почерк. Пишет медленно, из-за этого часто не успевает писать в 

одном темпе с классом. Несколько медлительная, мечтательная, красивая, много заботится о 

внешности. До 7-го класса училась на 4 и 5, теперь успеваемость стала падать. Дома не 

садится за уроки до ночи, рисует. Уроки выполняет медленно, неохотно, постоянно 

отвлекается. 

5. Миша Д., 7-й класс. Артистическая одаренность. Познавательные способности на 

уровне высокой нормы. Учится хорошо. Но с ним много трудностей на уроках: говорит не 

переставая, у доски всегда устраивает шоу, говорит на разные голоса, изображает ученого, 

учителя, дурака и т. д. С начала года у него стал дерзкий и непонятный педагогам имидж с 

креативной прической, одеждой и т. п. Хочет поступать в театральное. Многих учителей 

раздражает своим видом, неуместной активностью, постоянными попытками быть в центре 

внимания, игрой на аудиторию. В классе популярен, но некоторые одноклассники ругаются, 

что он не дает слушать или слишком долго отвечает у доски. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Применение современных образовательных технологий в процессе 

обучения и воспитания одаренных детей  

  

Тема 3.2.  Технологии воспитания в работе с одаренными детьми 

 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Интерактивные технологии в работе с одаренными детьми 

2. Ситуационные технологии в работе с одаренными детьми 

3. Игровые технологии в работе с одаренными детьми 

4. Проблемные технологии в работе с одаренными детьми 

5. Технологии развития критического мышления в работе с одаренными детьми 

6. Модульные технологии в работе с одаренными детьми 

7. Дискуссионные технологии в работе с одаренными детьми 

8. Конкурсные технологии в работе с одаренными детьми 

9. Проектные технологии в работе с одаренными детьми 

10. Исследовательские технологии в работе с одаренными детьми 

11. Технология самоуправления (И.П. Иванов) в работе в одаренными детьми 

12. Технология формирования лидерских, менеджерских качеств (Д. Карнеги) в 

рабоет с одаренными детьми 

13. Учитель для одаренных: система взглядов и убеждений, личностные 

особенности. 

14. Специфика работы педагога с семьей одаренного ребенка 

 

Тема 3.2. Основные цели и задачи деятельности классного руководителя 

Вопросы для самоподготовки: 

15. Олимпиада как форма работы с одаренными детьми 

16. Диагностика специальной одаренности – тесты способностей. 

17. Обучение одаренных детей в системе дополнительного образования 

18. Диагностика общей одаренности – тесты интеллекта. 

19. Диагностика креативности 

20. Специфика работы педагога с одаренными детьми и подростками 

21. Методики раннего развития способностей 

22. Тренинги развития интеллекта, творческих способностей, личностных качеств, 

сопутствующих одаренности. 

23. Педагогическое стимулирование развития одаренного ребенка в 

общеобразовательной организации 

24.  Особенности воспитательной работы с творчески одаренными детьми 

25. Технология самосовершенствования личности (Г.К. Селевко) в работе с 

одаренными детьми 

26. Технология свободного воспитания (М. Монтессори, Р. Штерн) в работе с 

одаренными детьми.  

27. Технология самоопределения личности (А.Н. Тубельский) в работе с одаренными 

детьми 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекционных, практических и лабораторных занятий. Самостоятельная 

работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 
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Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к практическому занятию. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 
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Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по 

личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других 

условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное – это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 
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преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. referre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  
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Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  
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2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  
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Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекционных или практических 

занятиях, исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению 

преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые 

могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
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Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

 титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

 все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

 приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

 единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

 все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

 рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

 названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике. 
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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. 
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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; 
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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. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или экзаменом. 

Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 
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об утверждении 

изменения 
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введения 

изменения 

1.  

Утверждена и введена в действие на основании 

решения заседания кафедры современной педагогики, 

непрерывного образования и персональных треков 

(выпускающей кафедры) на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 
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Протокол заседания  

кафедры № 10 

от «25» апреля 2023 

года 

01.09.2023 г. 

2.  

Рабочая программа дисциплины (модуля) 

актуализирована 

Протокол заседания  

кафедры № 11 

от «20» февраля 2024 

года 
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Методические материалы по дисциплине (модулю) «Психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования» разработаны на основании федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования – – бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, утвержденного приказом Министерства 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

Раздел 1. Концептуальные основы инклюзивного образования 

Тема 1.1. Теоретико-правовые основы 

инклюзивного образования 

Сущность инклюзивного образования, его 

истоки, основные идеи, состояние и 

перспективы развития. История развития 

инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

зарубежных странах и России. Философские 

основания инклюзии и принципы 

инклюзивного образования. Нормативная и 

правовая база получения образования детьми с 

ОВЗ, в том числе с инвалидностью, в 

образовательных организациях. Структурно-

функциональные модели инклюзивной 

деятельности образовательных организаций. 

Общие и специфические закономерности 

психического развития детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Тема 1.2. Организация инклюзивного 

образования и образовательной 

интеграции детей с ОВЗ 

Федеральный государственный стандарт для 

детей с ОВЗ: основные положения. 

Профессиональный стандарта "Педагог-

дефектолог": основные положения. Роль 

учителя в реализации инклюзивного и 

интегрированного обучения детей с разными 

образовательными потребностями. 
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Инклюзивные модели образования детей с 

ОВЗ: комбинированная интеграция, частичная 

интеграция, временная интеграция, полная 

интеграция. 

Раздел 2. Уровни инклюзивного образования 

Тема 2.1. Инклюзия в дошкольных 

учреждениях 

Возможности абилитации детей с особыми 

возможностями здоровья в совместной 

деятельности и общении со сверстниками. 

Подражание как важный метод инклюзивного 

обучения. Опыт М. Монтессори. Роль семьи в 

обучении и воспитании ребёнка с особыми 

образовательными потребностями. 

Организация инклюзивного воспитания и 

обучения детей с особыми возможностями 

здоровья в раннем и инклюзивного воспитания 

и обучения детей с особыми возможностями 

здоровья в раннем и дошкольном возрастах. 

Анализ ресурсов, опыт и проблемы 

организации ранней диагностики, коррекции и 

интегрированного обучения детей с особыми 

нуждами в практике Российского образования. 

Тема 2.2. Инклюзивные школьные 

практики  

Единая концепция специального федерального 

государственного стандарта для детей с 

ограниченными возможностями здоровья: 

основные положения. Особенности инклюзивных 

практик в общем образование. Специальные 

условия (архитектурная среда, специальное 

оборудование, программно-методическое 

обеспечение) для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Раздел 3. Технологии инклюзивного образования 

Тема 3.1. Психолого-педагогическая 

поддержка обучающихся с ОВЗ в 

инклюзивной образовательной среде 

Особые образовательные потребности: 

понятие, структура, общая характеристика. 

Специальные образовательные условия. 

Модификация образовательной среды и 

используемых технологий. Разработка 

индивидуального образовательного маршрута. 

Специфические приемы обучения и воспитания 

детей с ОВЗ. Методы педагогической 

поддержки ребенка с ОВЗ. Инклюзивное 

обучение детей с различными нарушениями 

развития. Основные направления и специфика 

деятельности специалистов сопровождения. 

Взаимодействие команды специалистов в 

процессе обучения. 

 

Тема 3.2. Тьюторство в инклюзивном 

образовательном пространстве 

Понятие тьюторства. История тьюторства. 

Должностные обязанности тьютора. Цель 

деятельности тьютора. Направления работы 

тьютора с подопечным. Направления работы 

тьютора с учителями. Направления работы 

тьютора со сверстниками ребенка с ОВЗ. 
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Направления работы тьютора с родителями. 

Ведение документации тьютора. 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
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могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

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) 

 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. Философские и культурологические аспекты инклюзивного образования 

2. Интегративные процессы как предпосылки и тенденции развития инклюзивного 

образования 

3. Нормативно-правовые основы инклюзивного образования 

4. Развитие концепции инклюзивного образования 

5. Гуманистическое содержание инклюзивного образования 

6. Зарубежный опыт инклюзивного образования 

7. Опыт реализации инклюзивной практики в России 
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8. Инклюзия в системе дополнительного образования  

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Михальчи, Е. В.  Инклюзивное образование : учебник и практикум для вузов / Е. 

В. Михальчи. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 172 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-16837-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/539870 (дата обращения: 16.02.2024). 

2. Фуряева, Т. В.  Социальная инклюзия : учебное пособие для вузов / 

Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 189 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07465-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/541172 (дата обращения: 16.02.2024). 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Организация инклюзивного обучения в общеобразовательной школе  

2. Описание инклюзивной образовательной практики в конкретной школе  

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Баринова, Е. Б. Теория и практика инклюзивного обучения в образовательных 

организациях : учебное пособие для вузов / Е. Б. Баринова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2024. — 97 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13878-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/543920 (дата 

обращения: 16.02.2024). 

2. Козырева, О. А.  Ассистивные технологии в инклюзивном образовании : учебное 

пособие для вузов / О. А. Козырева. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

118 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14959-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/544330 (дата 

обращения: 16.02.2024). 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3 

1. Организация тьюторского сопровождения для учащихся с ОВЗ в условиях 

инклюзивной практики. 

2. Схема (модель) тьюторского сопровождения ребенка  с ОВЗ. 

3. Общие приемы работы тьютора в разных образовательных ситуациях. 

4. Тьюторское сопровождение обучающихся с различными нарушениями развития.  

5. Рекомендации по разработке индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) и 

индивидуальной образовательной программы (ИОП) для учащегося с ОВЗ. 

6. Примерная должностная инструкция тьютора. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

3. Баринова, Е. Б. Теория и практика инклюзивного обучения в образовательных 

организациях : учебное пособие для вузов / Е. Б. Баринова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2024. — 97 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13878-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/543920 (дата 

обращения: 16.02.2024). 

4. Козырева, О. А.  Ассистивные технологии в инклюзивном образовании : учебное 

пособие для вузов / О. А. Козырева. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

118 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14959-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/544330 (дата 

обращения: 16.02.2024). 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Инклюзивное образование» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

https://urait.ru/bcode/541172
https://urait.ru/bcode/543920
https://urait.ru/bcode/544330
https://urait.ru/bcode/543920
https://urait.ru/bcode/544330
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Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к 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.  
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Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 
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Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  
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Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
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Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на 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 
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приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ 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;  

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. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 
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 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 
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На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для 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). 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  

Утверждены и введены в действие на основании решения 

заседания кафедры современной педагогики, 

непрерывного образования и персональных треков и 

Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое 

образование», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.02.2018 

№ 121. 

Протокол заседания  

кафедры 

№ _10_ от «25» 

апреля 2023 года 

01.09.2023 

2.  

Актуализирована на основании решения заседания 

кафедры современной педагогики, непрерывного 

образования и персональных треков и Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», 

утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22.02.2018 № 121. 

Протокол заседания  

кафедры 

№ _11_ от «20» 

февраля 2024 года 

01.09.2024 

3.  

* 
Протокол заседания  

Ученого совета 

факультета 

№ ____ 

от «____» ________ 

20____ года 

__.__.____ 

4.  

* 
Протокол заседания  

Ученого совета 

факультета 

№ ____ 

от «____» ________ 

20____ года 

__.__.____ 
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