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1. Практические занятия по дисциплине (модулю) 

 

Тема 1. Предмет и задачи дисциплины «Введение в профессию» – (1 ч. 

– очная форма, 0,5 ч. – заочная форма). 

Предмет и задачи дисциплины. Общие представления о профессии. 

Дефицит информации о специфике будущей профессиональной деятельности 

и знаний о себе как о будущем субъекте этой деятельности. Психологические 

трудности развития личности при переходе от стадии выбора профессии к 

стадии профессиональной подготовки. Стадии профессионализации 

личности. Значение профессии и профессиональной деятельности человека. 

Типы профессий. Общественно-историческое разделение труда. 

Классификации профессий по предмету труда, целям труда, средствам труда, 

по составу действий, характеру действий, по психофизиологическим 

особенностям субъекта труда, по степени необходимой квалификации. 

Контрольные вопросы: 

1. Предмет и задачи дисциплины.  

2. Общие представления о профессии.  

3. Профессиональная деятельность. Знания о себе как о будущем 

субъекте этой деятельности. 

4. Психологические трудности развития личности при переходе от 

стадии выбора профессии к стадии профессиональной подготовки. 

5. Стадии профессионализации личности.  

Темы рефератов: 

1 Сравнительный анализ и основные отличия обыденной и научной 

психологии. 

2 Психическое отражение как субъективный образ объективного 

мира. 

3 Развитие психологии в рамках философии. 

4. История развития психологии как науки. Отрасли современной 

психологии. 

5. Выдающиеся психологи 20 столетия. 

Игра-тренинг «Поступь профессионала» 

Количество игроков: от 6-8 до 15-20 человек.  

Дополнительно: бумага, ручки.  

Ведущий предлагает всем рассчитаться по порядку номеров.  

Каждый достает листочек бумаги и проставляет на нем в столбик 

столько номеров, сколько оказалось участников игры.  

Общая инструкция: «Данное игровое упражнение одновременно очень 

необычное и очень простое. Мы попробуем изобразить те или иные 

профессии с помощи походки, ведь можно же изображать разные вещи и 

явления с помощью жестов, мимики, различных поз и т.п. Сначала каждый 

должен выбрать для себя профессию, которую он захочет представить с 

помощью своей походки. Сейчас каждый из Вас по очереди встанет со своего 

места, спокойно подойдет ко мне и очень тихо (шепотом) скажет мне на ухо, 

какого профессионала он хотел изобразить с помощью своей походки. После 
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этого он так же тихо пройдет на свое место. Остальные должны будут 

внимательно наблюдать за походкой очередного игрока, а в своих листочках 

напротив номера этого игрока написать ту профессию, с которой у Вас 

проассоциировалась его походка. Известно ведь, что по походке можно 

иногда узнать (угадать), работает человек грузчиком или артистом балета, 

военным или бухгалтером и т.д.». Ведущий записывает в споем листочке, 

какой номер, какую именно профессию хотел представить своей походкой. 

Далее ведущий быстро собирает у игроков их листочки с записями и 

перемешивает их.  

При подведении итогов ведущий берет первый листочек и зачитывает 

профессию напротив первого номера, затем берет второй листочек и также 

зачитывает профессию напротив первого номера и т.д. После этого он 

говорит, какую же профессию хотел представить своей походкой сам игрок. 

Делается это для того, чтобы сравнить задуманную игроком профессию и то, 

что из этого получилось. Далее он переходит ко второму номеру и т.д. 

Упражнение «Завтрак с героем (кумиром)» 

Цель: отработать навыки убеждения и умение найти аргументы в 

пользу своей позиции. 

Время проведения: 30 мин. 

Материалы: ручки, листы бумаги. 

Ход упражнения 

Группе предлагается представить, что у каждого из присутствующих 

есть возможность позавтракать с любимым человеком. Это может быть 

знаменитость настоящего, или историческая фигура прошлого, или 

обыкновенный человек, который произвел на вас впечатление в какой-то 

момент жизни. Каждый должен решить для себя, с кем он хотел бы 

встретиться, и почему. Нужно записать имя своего героя на листе бумаги и 

поделиться на пары, затем надо решить с кем из героев вы будете 

встречаться. Потом пары объединяются в четвёрки и проделывают тоже 

самое, затем объединяется вся группа и выбирает одного героя. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Почему остался именно этот герой? 

2. Легко было уступать и почему вы уступали? 

3. Какие чувства вы испытывали, когда с вами не соглашались? 

4. Что вы испытывали, когда с вами соглашались? 

5. Часто ли вы в жизни сталкиваетесь с ситуацией выбора? 

 

Тема 2. Характеристика профессии «Психолог» – (2 ч. – очная форма, 

0,5 ч. – заочная форма).  Характеристика профессии «Психолог». История 

становления профессии «Психолог». Сферы самореализации психолога. 

Контрольные вопросы: 

1. История становления профессии «психолог».  

2. Сферы деятельности психолога.  

3. Житейская и научная психология.  
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4.Учебные заведения, крупнейшие исследовательские центры и 

институты в области психологии в нашей стране и за рубежом. 

Темы рефератов: 

1. Этические принципы работы психолога. 

2. Психологическая проницательность психолога. Восприятие и 

понимание человека человеком.  

3. Профессиональная адаптация психолога и достижение 

профессиональной компетентности. 

 

Тема 3. Психолог как личность и профессионал– (2 ч. – очная форма, 1 

ч. – заочная форма). Особенности профессиональной деятельности психолога 

и его ПВК. Требования к профессиональной подготовке в вузе. 

Контрольные вопросы: 

1. Особенности профессиональной деятельности психолога и его ПВК. 

2. Требования к профессиональной подготовке.  

3. Академическая и практическая психология: предметная область, 

задачи и методы работы.  

4. Основные разделы психологии и сферы деятельности психологов-

практиков.  

Темы рефератов: 

1. Психологическая культура и психологическая грамотность 

психолога. 

2. Личностные и профессиональные качества психолога. 

3. Мотивация выбора профессии психолога. 

Ролевая игра «Ребятушки-козлятушки» 

Цель: определить успешные стратегии поведения при взаимодействии. 

Количество участников: до 20 человек. 

Время проведения: 30-50 минут. 

Ход занятия: 

Педагог напоминает обучающимся старую сказку про волка и семерых 

козлят, а затем распределяет роли среди участников. 

Группа разделяется на две части: одни играют роль «козлят-

экспертов», другие – «претендентов», пытающихся убедить «козлят» в своей 

благонадежности. 

Задача «козлят» – в диалоге с претендентом на попадание к ним в дом 

понять, действительно ли этот неизвестный является тем, за кого себя 

выдает, или это «волк». Из нескольких претендентов «козлята» должны 

выбрать тех, кто на самом деле получил роль «мамы-козы», «брата», «дяди-

козла» и прочих некровожадных родственников. 

«Претенденты» имеют скрытые задания не забывать о том, что они 

«волки», «лисы», «тигры» и т.д. 

Однако эти задания надо от «козлят» скрывать. Каждый «претендент» 

должен сообщить коллегам о выбранном им образе. 

Для того, чтобы убедить «козлят» в своей благонадежности, 

предоставляется фиксированное время. «Претендент» может говорить и 
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делать все, что угодно, «козлята» тоже могут разговаривать с ним и между 

собой на любые темы. По истечении заданного времени «козлята» решат, 

можно ли пускать «претендента» в дом. В любом случае «претендент» не 

раскрывает свою роль до окончания игры. 

Обсуждение итогов игры. 

«Претенденты» раскрывают свои роли. Своими впечатлениями делятся 

сначала те, кто получил отказ. Затем обсуждаются действия тех, кто добился 

успеха. 

 

Тема 4. Ценностные основания профессии «Психолог» – (2 ч. – очная 

форма, 1 ч. – заочная форма).  Понятие, виды и подходы ценностей как 

психологической категории. Качества профессиональной деятельности 

квалифицированного психолога. 

Контрольные вопросы: 

1. Типы ценностных теорий: натуралистические, психологизм, 

трансцендентализм, персоналистический онтологизм, культурно-

исторический релятивизм и социологизм. 

2. Ценностные основания психологического образования. 

3. Профессиональная рефлексия.  

4. Ценность человека как меры всех вещей.  

Темы рефератов: 

1. Профессиональная рефлексия. 

2. Модель профессионального развития. 

3. Профессиональная адаптация психолога и достижение 

профессиональной компетентности. 

4. Личностная креативность психолога. Методы выявления личностной 

креативности. 

5. Восприятие и понимание человека человеком. Личностная 

экспрессия. 

6. Профессионально-личностный портрет психолога. 

Сюжетно-ролевая игра «День рождения». 

Цель: Это упражнение предоставляет богатые возможности по 

осознанию своего поведения, а также по моделированию своего поведения. 

Каждый из участников получает определенную роль, которой должен 

придерживаться в течение 20 минут. Обстановка задается самыми общими 

словами, больше поведение участников никак не регламентируется. Сюжет 

дети достраивают сами в ходе игры. 

Ведущий: «Представьте себе День рождения. Каждый из вас не раз 

присутствовали на этом празднике и в виде именинника, и в виде гостей. 

Сейчас каждый из вас получит бумажку, на которой будет написана роль, 

которую вы должны будете играть в нашем импровизированном спектакле. 

Он будет длиться в течение 20 минут. Вы должны постараться в течение 

этого времени постоянно находиться в указанном образе». 

Возможные роли: Именинник, его (ее) Помощник, Спорщик, 

Миротворец, Пассивный, Недовольный, Бестактный, Грубиян и т.д. Ведущий 



7 

специально подбирает роль каждому ребенку. Она может быть как 

соответствующей по типу, так и противоположной, в зависимости от целей, 

которые преследует ведущий. Можно для детей каждую роль определить 

более подробно. 

Следует иметь в виду, что для удачного развития игры участники 

должны быть достаточно раскрепощены, а, следовательно, очень хорошо 

разогреты предшествующей разминкой. В любом случае эта игра 

первоначально повышает напряженность в группе и вызывает некоторое 

замешательство вследствие неопределенности инструкции и неизвестности 

правил. 

Задача ведущего – внимательно наблюдать за ходом игры, отмечая 

особенности поведения каждого из участников и соответствием 

предложенной роли. В обсуждении можно задать следующие вопросы: 

 Насколько твое поведение в ходе игры соответствовало роли? 

 Трудно ли было играть предложенную роль? 

 Похоже ли твое поведение в игре на то, как ты обычно ведешь себя 

в жизни? 

 Какие чувства вызывает у вас подобное ролевое поведение? 

В ходе игры обучающиеся рассматривают приготовленные подарки и 

открытки и дарят друг другу. 

Упражнение «Контакты» 

Цель: развивать умение устанавливать и поддерживать контакты с 

людьми. 

Время проведения: 30-60 минут. 

Количество участников: до 15 человек. 

Ход занятия: 

Педагог предлагает обучающимся разыграть некоторые ситуации. 

Примерные ситуации: 

«Перед вами человек, которого вы видите первый раз, но он вам очень 

понравился и вызвал желание с ним ознакомиться. Некоторое время вы 

раздумываете, а затем обращаетесь к нему. Время на установление контакта, 

приветствие и проведение беседы – 2-3 минуты». 

Затем по сигналу педагога обучающиеся должны в течение 1 минуты 

закончить начатую беседу, попрощаться и перейти вправо к новому 

участнику. 

Эти правила распространяются и на нижеследующие ситуации: 

«В вагоне метро вы случайно оказались рядом с довольно известным 

киноактером. Вы обожаете его, и, конечно, хотели бы с ним поговорить. Ведь 

это такая удача». Роль актера играют сидящие во внутреннем круге 

обучающиеся. 

«Вам нужна довольно крупная сумма денег. Нужно поговорить с 

родителями. И вот вы подошли к отцу (матери)». 

«Вы узнали, что один из ваших друзей дурно отзывался о вас в 

неформальной обстановке. Надо с ним поговорить. Конечно, это не очень 
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приятно, но лучше сразу все выяснить, чем строить догадки и переживать по 

этому поводу. Случай представился: вы одни, никого рядом нет». 

Примечание: 

– педагогу следует обратить внимание всех участников на то, как ни 

вступают в контакт, начинают встречу, какие приемы и способы 

коммуникации используют, как поддерживают разговор и заканчивают 

беседу; 

– после очередной смены партнеров, задавая ситуацию, педагог 

определяет конкретные роли для каждого круга. Например, во внешнем круге 

участники играют роль родителей, во внутреннем – детей; 

– задача педагога в этом упражнении – подобрать такие ситуации, 

чтобы было интересно решать поставленную проблему. 

 

Тема 5. Психопрофилактика и психологическое просвещение - (2 ч. – 

очная форма, 1 ч. – заочная форма).  Методологические основания 

рассмотрения практико-ориентированной и научной психологии. 

Психологическая практика и психологическая наука. 

Контрольные вопросы: 

1. Психопрофилактика и психологическое просвещение – два 

взаимосвязанных направления.  

2. Понятие Психогигиены и Психопрофилактики как система 

предупредительных мер, призванная обеспечить эффективное 

функционирование человека, группы, организации. 

3. Задачи психопрофилактики.  

Темы рефератов: 

1. Подразделение практической психологии по предмету  

деятельности (по А.Н.Леонтьеву). 

2. Психологическая практика (по И.Н. Карицкому).  

Игра «Три ответа» 

Цель: развить умения определять адекватный способ поведения при 

взаимодействии. 

Количество человек: до 15 обучающихся. 

Время проведения: 30-50 минут. 

Ход занятия: 

Каждый обучающийся придумывает ситуацию, в которой ему 

приходится отвечать воображаемому собеседнику. Эту ситуацию он 

сообщает группе, а потом демонстрирует три варианта ответов. Один из 

вариантов должен демонстрировать уверенное поведение, второй – 

агрессивное, напористое, наступательное, третий – неуверенное. 

Все три варианта демонстрируются без предварительного 

предупреждения о том, какой конкретно вариант сейчас будет показан. После 

показа свои впечатления об услышанном и увиденном варианте ответа 

сообщает группа. 
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Каждый из обучающихся должен поделиться своими догадками по 

поводу того, какой из трех вариантов прозвучал. Можно раздать карточки с 

кратко изложенными ситуациями, например: 

1.В автобусе проверка билетов. У вас по каким-то причинам билета 

нет. К вам подходит контролер. Вы говорите ему… 

2.Собака вашего соседа испортила ваш половик. Вы звоните в дверь 

соседа. Он показывается на пороге. Вы говорите ему… 

3.Преподаватель задает вам вопрос, который вы прослушали. Вы 

отвечаете ему… 

4.Группа молодых веселых людей в кинотеатре мешает вам громким 

разговором. Вы обращаетесь к ним… 

5.Ваш сосед настаивает на том, чтобы вы переключили телевизор на 

другую программу, где идет многосерийный фильм (спортивная передача), а 

вы смотрите то, что нравится вам. Вы говорите ему… 

6.Ваш приятель не отдал вам в назначенный срок взятые в долг деньги. 

Вы говорите… 

7.В поликлинике какой-то тип прорывается к врачу вне очереди. Все 

молчат. Вы говорите… 

8.Родители просят сходить вас в магазин. Вы устали. Вы говорите им… 

 

Тема 6. Практико-ориентированная и научная психология – (2 ч. – 

очная форма, 1 ч. – заочная форма).   Основные направления практико-

ориентированного психолога: психогигиена и психопрофилактика. 

Психологическое просвещение.  

Контрольные вопросы: 

1. Методология как учение о методе познания, фундамент познания. 

2. Психологическая практика и психологическая наука. 

3. Понятие прикладной психологии (научная психология 

прикладывается, применяется в практической деятельности). 

4. Объект и предмет психологической практики. 

Темы рефератов: 

1. Виды, формы и функции психологического просвещения. 

2. Популярная психология и научная психология. 

Упражнение «Плохо – хорошо» 

Цель: развить умение объективно оценивать ситуацию взаимодействия. 

Количество участников: до 25 человек. 

Время проведения: 30-40 минут. 

Материальное обеспечение: писчая бумага, ручки.  

Ход занятия: 

Каждый обучающийся получает лист бумаги и ручку. 

Педагог предлагает обучающимся вспомнить проблему, ситуацию, 

которая из тревожит (например, сдача экзаменов, неприятный разговор и 

т.д.).  

Обучающиеся делят листок на две половины. Слева они записывают 10 

позиций-аспектов жизненной проблемы, которые имеют негативные 
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последствия для них, справой стороны – 10 позиций, в которых отмечены 

положительные стороны данной ситуации.  

При обсуждении упражнения педагог показывает, что в каждой 

жизненной ситуации необходимо уметь находить положительные стороны, за 

счет этого сохранять самообладание и спокойствие.  

Игра «Пустой стул» 

Цель: расширить представления студентов по обсуждаемой теме; 

обратить внимание на разнообразие мнений, точек зрения на предложенную 

тему; развить умение студентов осуществлять выбор и аргументировать его. 

Количество участников: до 25 человек. 

Время проведения: 40-50 минут. 

Материальное обеспечение: листы бумаги с написанными тезисами. 

Ход занятия: 

Педагог выбирает тему, готовит 4 высказывания, представляющие 

разные точки зрения на обсуждаемый вопрос и расставляет мебель по кругу. 

Каждое высказывание записывает на отдельном большом листе бумаги и 

размещает на полу, образуя круг. Все студенты встают и, переходя от листа к 

листу, знакомятся с содержанием высказываний. Затем каждый из них 

выбирает то высказывание, с которым согласен, и садится возле него. Таким 

образом, создаются малые группы для дискуссии. 

Каждая группа в течение 10-15 минут обсуждает содержание 

высказывания, фиксируя аргументы, подтверждающие ее выбор. 

После обсуждения в малых группах перед каждой из них ставится один 

стул, на который садится представитель группы, чтобы высказать совместно 

выработанное мнение по обсуждаемой теме и начать дискуссию Время 

выступления – 2-3 минуты. 

Завершив выступление, он возвращается к малой группе. Каждый 

студент может продолжить дискуссию, высказывая свое мнение, 

поддерживая аргументами позицию группы или подчеркивая неточности 

предыдущих вступлений. Для того, чтобы включиться в обсуждение, он 

должен занять пустой стул, стоящий перед его малой группой. Студент 

может занять пустой стул только один раз. 

Педагог завершает дискуссию за 5 минут до конца занятия, чтобы 

подвести итоги работы групп. 

Примечание: 

– количество высказываний не должно превышать четырех; 

– при наличии у студентов затруднений в определении своей позиции, 

педагог может предложить выбрать то высказывание, которое согласуется с 

его убеждениями; 

– при большом количестве студентов в малых группах и желании 

активного участия всех членов команды, педагог может ограничивать время 

выступления представителей команд. 
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Тема 7. Психодиагностика как направление психологической 

деятельности – (2 ч. – очная форма, 1 ч. – заочная форма).  Психодиагностика 

как направление деятельности: стадии, методические средства, виды работы. 

Контрольные вопросы: 

1. Психодиагностика как направления психологической практики. 

2.Психодиагностическое обследование 

3. Написание психодиагностического заключения. 

4. Анализ психологического запроса и формулирование 

психологической проблемы.  

Темы рефератов: 

1. Тестирование как метод психологического исследования. 

2. Проективные методики как метод психологического исследования. 

3. Невербальное общение и его роль в работе психолога. Каналы 

восприятия. Визуал, аудиал, кинестетик, дискрет. 

4. Методика для определения социальной направленности. Тест 

Голланда. Типы личности. 

 

Тема 8. Психокоррекция как направление психологической 

деятельности – (2 ч. – очная форма, 1 ч. – заочная форма).  Понятие 

психокоррекции в психологии. Подходы и виды психокоррекции. 

Специфика психокоррекционного процесса. 

Контрольные вопросы: 

1. Психокоррекция как практико-ориентированная психология.  

2. Задачи психокоррекции.  

3. Коррекция развития личности. 

4. Коррекция умственного развития. 

Темы рефератов: 

1. Особенности психокоррекции в детском возрасте. 

2. Псхокоррекционные и развивающие занятия, их виды. 

Упражнение «Превращаем проблему в цели» 

Цель: выявить проблемы, существующие у студентов при 

взаимодействии с социальным окружением, и переформулировать их в цели. 

Количество участников: 15-20 человек. 

Время проведения: 30-45 минут. 

Материальное обеспечение: ручки, бумага писчая, вопросы для 

каждого участника. 

Ход занятия: 

Педагог предлагает студентам составить список проблем, которые они 

хотели бы как можно быстрее разрешить. 

В составлении списка проблем им могут помочь следующие вопросы: 

1.Что я действительно хочу сделать, что иметь, чего достичь? 

2.Что еще может доставить мне удовольствие? 

3.В каких сферах жизни я хотел бы усовершенствовать свои 

способности? 
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4.Что в последнее время занимало мои мысли, волновало или сердило 

меня? 

5.На что я чаще всего жалуюсь? 

6.Что создаст мне больше всего забот? 

7.Что заставляет меня чувствовать себя тревожно или напряженно?  

Что дает мне возможность чувствовать себя уютно? 

8.Что меня больше всего расстраивает? 

9.Что стало в последнее время меня раздражать? 

10.Что я хотел бы изменить в моем отношении к самому себе? 

11.Что мне надо изменить в себе? 

12.На что у меня уходит слишком много времени? 

13.Что мне очень сложно сделать? От чего я быстро устаю? 

14.Как я мог бы лучше распределять свое время? 

15.Как я мог бы разумнее расходовать свои деньги? 

Затем студенты выбирают и описывают проблему, которую они хотели 

бы решить прежде всего и представляют ее как можно более объективно. 

После описания проблемы участники формулируют цель, которой они 

могли бы достичь, и отвечают на следующий вопрос: «Что мне необходимо 

сделать для того, чтобы моя проблема перестала существовать или, по 

крайней мере, стала менее острой?». 

 

Тема 9. Психологическое консультирование как направление 

психологической деятельности – (2 ч. – очная форма, 1 ч. – заочная форма).  

Психологическое консультирование и психотерапия как виды 

психологической помощи: сходства и отличия. Определение 

психологического консультирования. Цели психологического 

консультирования.  

Контрольные вопросы: 

1. Характеристика сущности психологического консультирования.  

2. Психотерапии как важнейших направлений практико-

ориентированной психологии.  

3. Определение психологического консультирования. 

4. Цели психологического консультирования.  

Темы рефератов: 

1. Психологическое консультирование и психотерапия как виды 

психологической помощи: сходства и отличия. 

2. Психотерапевтические факторы по И. Ялому. 

3. Основные направления психологического консультирования. 

 

2. Методические рекомендации по организации образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

2.1. Методические рекомендации педагогическим работникам Института и 

(или) лицам, привлекаемым Институтом к реализации образовательных 

программ на иных условиях 
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2.1.1. Методические рекомендации по проведению лекций и практических 

занятий 

 

Особенность преподавания теоретической части дисциплины (модуля) 

заключается в широком использовании общедидактических методов 

обучения, основным из которых должен быть выбран метод устного 

изложения учебного материала. Все лекции должны быть направлены на 

фундаментальную подготовку обучающихся, обеспечивающую дальнейшую 

практическую направленность обучения по соответствующему профилю. 

Поэтому в них основной упор следует делать на сообщение обучающимся 

специальных знаний, запас которых необходим для решения различных 

проблем, возникающих как в процессе обучения, так и в будущей 

практической деятельности в условиях рыночной экономики.  

В процессе проведения лекций, наряду с методом монологического 

изложения материала, необходимо использовать метод рассуждающего 

(проблемного) изложения. Поэтому педагогическим работникам Института и 

(или) лицам, привлекаемым Институтом к реализации образовательных 

программ на иных условиях (далее – педагогический работник, 

педагогические работники) важно на лекциях активно обращаться к 

аудитории, как в процессе создания проблемных ситуаций и формулировки 

проблем, так и в поиске путей их разрешения.  

Особенностью преподавания практической части является проведение 

практических занятий с применением методов показа, совместного 

выполнения (заданий) упражнений, активного группового взаимодействия. 

На практических занятиях целесообразно организовывать семинары - 

дискуссии, деловые игры с разбором конкретных практических ситуаций. 

Практические занятия необходимо строить, исходя из потребностей, 

умения решать типовые и творческие задачи будущей профессиональной 

деятельности с использованием электронно-вычислительной и другой 

техники. 

Целью проведения практических занятий является углубление 

теоретических знаний, формирование у обучающихся умений свободно 

оперировать ими, применять теорию к решению практических задач, и в 

целом развивать творческое профессиональное мышлении обучающихся. 

Для углубления теоретических знаний следует осуществлять 

ориентацию обучающихся на самостоятельное изучение дополнительной 

литературы, их участие в научной работе, выполнение НИР отдельными, 

наиболее подготовленными обучающимися.  

Для  достижения воспитательных целей учебных занятий необходимо в 

полной мере использовать возможности содержания дисциплины (модуля), 

личный пример педагогического работника, индивидуальный подход к 

обучающимся в образовательном процессе. 

 

2.1.2. Методические рекомендации по проведению интерактивных занятий 
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование как 

традиционных (лекций, практических занятий с использованием 

методических материалов), так и инновационных образовательных 

технологий с использованием в учебном процессе интерактивных форм 

проведения занятий. 

Интерактивное обучение — это специальная форма организации 

познавательной деятельности. Она подразумевает вполне конкретные и 

прогнозируемые цели. Цель состоит в создании комфортных условий 

обучения, при которых обучающийся чувствует свою успешность, свою 

интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс 

обучения, дать знания и навыки, а также создать базу для работы по 

решению проблем после того, как обучение закончится. 

Другими словами, интерактивное обучение – это, прежде всего, 

диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие между 

обучающимся и педагогическим работником, между самими обучающимися.  

Задачами интерактивных форм обучения являются:  

 пробуждение у обучающихся интереса к изучению дисциплины 

(модуля);  

 эффективное усвоение учебного материала;  

 самостоятельный поиск обучающимися путей и вариантов решения 

поставленной задачи (выбор одного из предложенных вариантов или 

нахождение собственного варианта и обоснование решения);  

 установление взаимодействия между обучающимися, обучение 

работать в команде, проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать 

право каждого на свободу слова, уважать его достоинства;  

 формирование у обучающихся мнения и отношения;  

 формирование жизненных и профессиональных навыков; 

 выход на уровень осознанной компетентности обучающегося.  

При использовании интерактивных форм роль педагогического 

работника резко меняется, перестаёт быть центральной, он лишь регулирует 

процесс и занимается его общей организацией, готовит заранее необходимые 

задания и формулирует вопросы или темы для обсуждения в группах, даёт 

консультации, контролирует время и порядок выполнения намеченного 

плана. Участники обращаются к социальному опыту – собственному и 

других людей, при этом им приходится вступать в коммуникацию друг с 

другом, совместно решать поставленные задачи, преодолевать конфликты, 

находить общие точки соприкосновения, идти на компромиссы. 

Следует обратить внимание на то, что в ходе подготовки занятия на 

основе интерактивных форм обучения перед педагогическим работником 

стоит вопрос не только в выборе наиболее эффективной и подходящей 

формы обучения для изучения конкретной темы, а открывается возможность 

сочетать несколько методов обучения для решения проблемы, что, 

несомненно, способствует лучшему осмыслению обучающихся. 
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Представляется целесообразным рассмотреть необходимость использования 

разных интерактивных форм обучения для решения поставленной задачи. 

Принципы работы на интерактивном занятии:  

занятие – не лекция, а общая работа; 

все участники равны независимо от возраста, социального статуса, 

опыта, места работы; 

каждый участник имеет право на собственное мнение по любому 

вопросу; 

нет места прямой критике личности (подвергнуться критике может 

только идея); 

все сказанное на занятии – не руководство к действию, а информация 

к размышлению. 

Алгоритм проведения интерактивного занятия:  

1. Подготовка занятия. 

Педагогический работник производит подбор темы, ситуации, 

определение дефиниций (все термины, понятия и т.д. должны быть 

одинаково поняты всеми обучающимися), подбор конкретной формы 

интерактивного занятия, которая может быть эффективной для работы с 

данной темой в данной группе. 

При разработке интерактивного занятия рекомендуем обратить особое 

внимание на следующие моменты:  

1) Участники занятия, выбор темы:  

 возраст участников, их интересы, будущая специальность; 

 временные рамки проведения занятия; 

 проводились ли занятия по этой теме в данной учебной группе ранее; 

 заинтересованность группы в данном занятии.  

2) Перечень необходимых условий:  

 должна быть четко определена цель занятия; 

 подготовлены раздаточные материалы; 

 обеспечено техническое оборудование;  

 обозначены участники; 

 определены основные вопросы, их последовательность;  

 подобраны практические примеры из жизни.  

3) Что должно быть при подготовке каждого занятия:  

 уточнение проблем, которые предстоит решить;  

 обозначение перспективы реализации полученных знаний; 

 определение практического блока (чем группа будет заниматься на 

занятии).  

4) Раздаточные материалы:  

 программа занятия; 

 материал должен быть структурирован; 

 использование графиков, иллюстраций, схем, символов.  

2. Вступление. 
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Сообщение темы и цели занятия. 

– участники знакомятся с предлагаемой ситуацией, с проблемой, над 

решением которой им предстоит работать, а также с целью, которую им 

нужно достичь;  

– педагогический работник информирует участников о рамочных 

условиях, правилах работы в группе, дает четкие инструкции о том, в каких 

пределах участники могут действовать на занятии;  

– при необходимости нужно представить участников (в случае, если 

занятие межгрупповое);  

– добиться однозначного семантического понимания терминов, 

понятий и т.п. Для этого с помощью вопросов и ответов следует уточнить 

понятийный аппарат, рабочие определения изучаемой темы. 

Систематическое уточнение понятийного аппарата сформирует у 

обучающихся установку, привычку оперировать только хорошо понятными 

терминами, не употреблять малопонятные слова, систематически 

пользоваться справочной литературой. 

Примерные правила работы в группе:  

 быть активным; 

 уважать мнение участников; 

 быть доброжелательным; 

 быть пунктуальным, ответственным; 

 не перебивать; 

 быть открытым для взаимодействия; 

 быть заинтересованным; 

 стремится найти истину;  

 придерживаться регламента; 

 креативность; 

 уважать правила работы в группе.  

3. Основная часть. 

Особенности основной части определяются выбранной формой 

интерактивного занятия, и включает в себя:  

3.1. Выяснение позиций участников; 

3.2. Сегментация аудитории и организация коммуникации между 

сегментами. Это означает формирование целевых групп по общности 

позиций каждой из групп. Производится объединение сходных мнений 

разных участников вокруг некоторой позиции, формирование единых 

направлений разрабатываемых вопросов в рамках темы занятия и создается 

из аудитории набор групп с разными позициями. Затем – организация 

коммуникации между сегментами. Этот шаг является особенно 

эффективным, если занятие проводится с достаточно большой аудиторией: в 

этом случае сегментирование представляет собой инструмент повышения 

интенсивности и эффективности коммуникации); 

3.3. Интерактивное позиционирование включает четыре этапа 

интерактивного позиционирования:  
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1) выяснение набора позиций аудитории,  

2) осмысление общего для этих позиций содержания,  

3) переосмысление этого содержания и наполнение его новым 

смыслом,  

4) формирование нового набора позиций на основании нового смысла. 

4. Выводы (рефлексия). 

Рефлексия начинается с концентрации участников на эмоциональном 

аспекте, чувствах, которые испытывали участники в процессе занятия. 

Второй этап рефлексивного анализа занятия – оценочный (отношение 

участников к содержательному аспекту использованных методик, 

актуальности выбранной темы и др.). Рефлексия заканчивается общими 

выводами, которые делает педагогический работник.  

Примерный перечень вопросов для проведения рефлексии:  

 что произвело на вас наибольшее впечатление?  

 что вам помогало в процессе занятия для выполнения задания, а что 

мешало?  

 есть ли что-либо, что удивило вас в процессе занятия?  

 чем вы руководствовались в процессе принятия решения?  

 учитывалось ли при совершении собственных действий мнение 

участников группы?  

 как вы оцениваете свои действия и действия группы?  

 если бы вы играли в эту игру еще раз, чтобы вы изменили в модели 

своего поведения?  

Интерактивное обучение позволяет решать одновременно несколько 

задач, главной из которых является развитие коммуникативных умений и 

навыков. Данное обучение помогает установлению эмоциональных 

контактов между обучающимися, обеспечивает воспитательную задачу, 

поскольку приучает работать в команде, прислушиваться к мнению своих 

коллег, обеспечивает высокую мотивацию, прочность знаний, творчество и 

фантазию, коммуникабельность, активную жизненную позицию, ценность 

индивидуальности, свободу самовыражения, акцент на деятельность, 

взаимоуважение и демократичность. Использование интерактивных форм в 

процессе обучения, как показывает практика, снимает нервную нагрузку 

обучающихся, дает возможность менять формы их деятельности, 

переключать внимание на узловые вопросы темы занятий.  

Этика педагогического работника включает следующие моменты: 

 педагогический работник должен способствовать личному вкладу 

обучающихся и свободному обмену мнениями при подготовке к 

интерактивному обучению; 

 педагогический работник должен обеспечить дружескую атмосферу 

для обучающихся и проявлять положительную и стимулирующую ответную 

реакцию; 

 педагогический работник должен облегчать подготовку занятиям, но 

не должен сам придумывать аргументы при дискуссиях; 
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 педагогический работник должен подчеркивать образовательные, а 

не соревновательные цели обучающихся; 

 педагогический работник должен обеспечить отношения между 

собой и обучающимися, они должны основываться на взаимном доверии; 

 педагогический работник должен провоцировать интерес, затрагивая 

значимые для обучающихся проблемы; 

 стимулировать исследовательскую работу; 

 заранее подготовить вопросы, которые можно было бы ставить на 

обсуждение по ходу занятия, чтобы не дать погаснуть дискуссии, 

обсуждению; 

 не допускать ухода за рамки обсуждаемой проблемы; 

 обеспечить широкое вовлечение в разговор как можно большего 

количества  обучающихся, а лучше — всех; 

 не оставлять без внимания ни одного неверного суждения, но не 

давать сразу же правильный ответ; к этому следует подключать 

обучающихся, своевременно организуя их критическую оценку; 

 не торопиться самому отвечать на вопросы, касающиеся материала 

занятия такие вопросы следует переадресовывать аудитории; 

 следить за тем, чтобы объектом критики являлось мнение, а не 

участник, выразивший его; 

 проанализировать и оценить проведенное занятие, подвести итоги, 

результаты. Для этого надо сопоставить сформулированную в начале занятия 

цель с полученными результатами, сделать выводы, вынести решения, 

оценить результаты, выявить их положительные и отрицательные стороны; 

 помочь участникам занятия прийти к согласованному мнению, чего 

можно достичь путем внимательного выслушивания различных толкований, 

поиска общих тенденций для принятия решений; 

 принять групповое решение совместно с участниками. При этом 

следует подчеркнуть важность разнообразных позиций и подходов; 

 в заключительном слове подвести группу к конструктивным 

выводам, имеющим познавательное и практическое значение; 

 добиться чувства удовлетворения у большинства участников, т.е. 

поблагодарить всех обучающихся за активную работу, выделить тех, кто 

помог в решении проблемы; 

 показать высокий профессионализм, хорошее знание материала в 

рамках учебной программы; 

 обладать речевой культурой и, в частности, свободным и грамотным 

владением профессиональной терминологией; 

 проявлять коммуникабельность, а точнее – коммуникативные 

умения, позволяющие педагогическому работнику найти подход к каждому 

обучающемуся, заинтересованно и внимательно выслушать каждого, быть 

естественным, найти необходимые методы воздействия на обучающихся, 

проявить требовательность, соблюдая при этом педагогический такт; 

 обеспечить быстроту реакции; 
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 способность лидировать; 

 уметь вести диалог; 

 иметь прогностические способности, позволяющие заранее 

предусмотреть все трудности в усвоении материала, а также спрогнозировать 

ход и результаты педагогического воздействия, предвидеть последствия 

своих действий; 

 уметь владеть собой; 

 уметь быть объективным. 

Методические рекомендации студентам по подготовке к разбору кейса: 

1. Помните о том, что окончательного варианта решения в 

предложенных кейсах не предполагается. Поэтому учитесь вырабатывать 

свой альтернативный вариант. 

2. Вы будете чувствовать себя увереннее, если постараетесь понять 

среду, политико-правовую ситуация, в которой происходила (могла 

произойти) рассматриваемая ситуация (кейс). Соберите столько информации, 

сколько понадобится вникнуть в контекст, в котором происходят события, 

описанные в кейсах, при необходимости рекомендуется провести беседу с 

представителями старшего поколения. 

3. Вы не должны ограничиваться только материалом, который дан 

на лекциях и содержится в данной методической разработке. При подготовке 

к разбору кейса важно подкреплять свои рассуждения фактическим и 

статистическим материалом, сведениями о регулировании соответствующей 

отрасли права в указанный период и сейчас. При этом выявленные 

материалы могут играть роль непосредственного инструмента для 

диагностики ситуации, а могут выступать в качестве материала для расчета 

показателей, которые наиболее существенны для понимания ситуации. 

4. Материалы к кейсу следует собрать посредством анализа 

научных статей, монографий и научных отчетов, посвященных той или иной 

проблеме, а также произведений публицистики и художественной 

литературы. Указанные материалы придают эмоциональную насыщенность и 

предметную осязаемость кейсу, произведения науки придают ему большую 

строгость и корректность. 

5. В своей аргументации используйте наглядность – 

демонстрационный материал в форме слайдов, для создания 

соответствующего фона – национальную музыку, фрагменты фильмов. 

Методические рекомендации студентам по выступлению при разборе 

кейса 

1. Не использовать информации, которая находится «за рамками» 

данной ситуации 
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2. Рекомендуется использовать не только текстовую информацию, 

но и наглядную (схемы, диаграммы, карты, иллюстрации) 

3. Подготовьтесь к выступлению заранее и постарайтесь излагать 

мысли кратко, последовательно и логично. 

4. Используйте общепризнанные научные термины. 

Решение кейса представляет собой продукт самостоятельной 

индивидуальной или групповой работы студентов. Работа с кейсом 

осуществляется поэтапно:  

Первый этап – знакомство с текстом кейса, изложенной в нем 

ситуацией, ее особенностями.  

Второй этап – выявление фактов, указывающих на проблему(ы), 

выделение основной проблемы (основных проблем), выделение факторов и 

персоналий, которые могут реально воздействовать.  

Третий этап – выстраивание иерархии проблем (выделение главной и 

второстепенных), выбор проблемы, которую необходимо будет решить. 

Четвертый этап – генерация вариантов решения проблемы. Возможно 

проведение «мозгового штурма».  

Пятый этап – оценка каждого альтернативного решения и анализ 

последствий принятия того или иного решения.  

Шестой этап – принятие окончательного решения по кейсу, например, 

перечня действий или последовательности действий.  

Седьмой этап – презентация индивидуальных или групповых решений 

и общее обсуждение.  

Восьмой этап - подведение итогов в учебной группе под руководством 

преподавателя.  

Рекомендации по осуществлению анализа кейс-задания. 

 Ознакомление студентов с текстом кейса и последующий анализ кейса 

может осуществляться заранее (за несколько дней до его обсуждения) как 

самостоятельная работа студентов. Обсуждение небольших кейсов может 

быть включено в учебный процесс, и студенты могут знакомиться с ними 

непосредственно на занятиях. Общая схема работы с кейсом на этапе анализа 

может быть представлена следующим образом: в первую очередь следует 

выявить  ключевые проблемы кейса и понять, какие именно из 

представленных данных важны для решения; войти в ситуационный контекст 

кейса, определить, кто его главные действующие лица, отобрать 

информацию необходимую для анализа, понять, какие трудности могут 

возникнуть при решении задачи. Максимальная польза из работы над 

кейсами будет извлечена в том случае, если студенты при предварительном 

знакомстве с ними будут придерживаться систематического подхода к их 

анализу, основные шаги которого представлены ниже.  

1. Выпишите из соответствующих разделов учебной дисциплины 

ключевые идеи, для того, чтобы освежить в памяти теоретические концепции 

и подходы, которые Вам предстоит использовать при анализе кейса.  

2. Бегло прочтите кейс, чтобы составить о нем общее представление.  
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3. Внимательно прочтите вопросы к кейсу и убедитесь в том, что Вы 

хорошо поняли, что Вас просят сделать.  

4. Вновь прочтите текст кейса, внимательно фиксируя все факторы или 

проблемы, имеющие отношение к поставленным вопросам.  

5. Продумайте, какие идеи и концепции соотносятся с проблемами, 

которые Вам предлагается рассмотреть при работе с кейсом.  

Для успешного анализа кейсов следует придерживаться ряда 

принципов:  

используйте знания, полученные в процессе лекционного курса; 

внимательно читайте кейс для ознакомления с имеющейся 

информацией, не торопитесь с выводами;  

не смешивайте предположения с фактами.  

При проведении письменного анализа кейса помните, что основное 

требование, предъявляемое к нему, – краткость. 

 

 

2.1.3. Методические рекомендации по контролю успеваемости 

 

2.1.3.1. Текущий контроль успеваемости 

 

Текущий контроль уровня освоения содержания дисциплины (модуля) 

рекомендуется проводить в ходе всех видов учебных занятий методами 

контроля, предусмотренными рабочей программой дисциплины (модуля). 

Качество письменных работ оценивается исходя из того, как 

обучающиеся: 

1. Выбрали и использовали форму и стиль изложения, 

соответствующие целям и содержанию дисциплины (модуля); 

2. Применили связанную с темой информацию, используя при этом 

понятийный аппарат в соответствующей области; 

3. Представили структурированный и грамотно написанный текст, 

имеющий связное содержание. 

Внутрисеместровая аттестация является обязательной формой 

текущего контроля успеваемости обучающихся очной формы обучения и 

неотъемлемой частью образовательного процесса и проводится с целью 

подведения итогов текущей успеваемости обучающихся Института и 

филиалов. 

Проведение внутрисеместровой аттестации по дисциплине (модулю) 

регулируется локальным нормативным актом Института. 

Результаты внутрисеместровой аттестации по дисциплине (модулю) 

выставляются педагогическим работником в аттестационную ведомость 

(система оценки знаний в период внутрисеместровой аттестации – 

«аттестован», «не аттестован»). 

Запись «аттестован» в аттестационную ведомость вносится в случаях, 

если продемонстрированные обучающимся знания соответствуют оценкам: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно». Запись «не аттестован» в 
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аттестационную ведомость вносится в случае, если продемонстрированные 

обучающимся знания соответствуют оценке «неудовлетворительно», в том 

числе в случае систематической неявки обучающегося на занятия при 

отсутствии уважительных причин. 

 

2.1.3.2. Промежуточная аттестация 
 

К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, успешно 

выполнившие все виды отчетности, предусмотренные рабочей программой 

дисциплины (модуля). В ходе промежуточной аттестации проверяется 

степень усвоения материала, умение творчески и последовательно, четко и 

кратко отвечать на поставленные вопросы, делать конкретные выводы и 

формулировать обоснованные предложения. Итоговая оценка охватывает 

проверку достижения всех заявленных целей изучения дисциплины (модуля) 

и проводится для контроля уровня понимания обучающимися связей между 

различными ее элементами.  

В ходе промежуточной аттестации акцент делается на проверку 

способностей обучающихся к творческому мышлению и использованию 

понятийного аппарата дисциплины (модуля) в решении профессиональных 

задач по соответствующему направлению подготовки. 

2.2. Методические указания обучающимся 

 

2.2.1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

обучающихся: 

 

СР как вид деятельности обучающихся многогранна. В качестве форм 

СР при изучении дисциплины (модуля) предлагаются: 

- устный опрос; 

- написание реферата, доклада. 

Задачи СР: 

- обретение навыков самостоятельной научно-исследовательской 

работы на основании анализа текстов литературных источников и 

применения различных методов исследования; 

- выработка умения самостоятельно и критически подходить к 

изучаемому материалу. 

Технология СР должна обеспечивать овладение знаниями, закрепление 

и систематизацию знаний, формирование умений и навыков. 

 

2.2.2. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

 

Работа с учебной и научной литературой является главной формой СР 

и необходима при подготовке к учебным занятиям по дисциплине (модулю). 

Она включает проработку лекционного материала – изучение 

рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. 
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Конспект лекции должен содержать реферативную запись основных 

вопросов лекции, предложенных педагогическим работником схем (при их 

демонстрации), основных источников и литературы по темам, выводы по 

каждому вопросу. Конспект должен быть выполнен в отдельной тетради по 

предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не 

относящуюся к теме информацию или рисунки. 

Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к 

занятиям должны быть выполнены также аккуратно, содержать ответы на 

каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации 

с обязательным указанием автора, названия и года издания используемой 

научной литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь 

основные ключевые позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ 

по вопросу, может быть подробным. 

Объем конспекта определяется самим обучающимся. В процессе 

работы с учебной и научной литературой обучающийся может: 

- делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана 

(создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 

- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или 

монографии, короткое изложение основных мыслей автора); 

- готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы); 

- создавать конспекты (развернутые тезисы). 

Работу с литературой следует начинать с анализа основной и 

дополнительной литературы, учебно-методических изданиях необходимых 

для изучения дисциплины (модуля).  

Необходимо отметить, что работа с литературой не только полезна как 

средство более глубокого изучения любой дисциплины (модуля), но и 

является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего 

выпускника. 

 

2.2.3. Методические рекомендации обучающимся по планированию и 

организации изучения дисциплины (модуля) 

 

Многочисленные исследования бюджета времени обучающихся 

показывают, что для овладения всеми дисциплинами (модулями), 

изучаемыми в течение семестра, обучающемуся необходимо самостоятельно 

заниматься 4-5 часов ежедневно. Особенно важно выработать свой 

собственный стиль в работе, установить равномерный ритм на весь семестр. 

Под ритмом понимается ежедневная работа приблизительно в одни и те же 

часы, при целесообразности чередования ее с перерывами для отдыха. 

Правильно организованный, разумный режим работы обеспечит высокую 

эффективность без существенных перегрузок. 

Изучение любой дисциплины (модуля) следует начинать с проработки 

рабочей программы дисциплины (модуля), особое внимание, уделяя целям и 

задачам, структуре и содержанию дисциплины (модуля). 
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При подготовке к занятиям обучающийся должен просмотреть 

конспекты лекций, рекомендованную литературу по данной теме, 

подготовиться к ответу на контрольные вопросы. 

Успешное изучение любого курса требует от обучающихся посещения 

лекций, активной работы на практических занятиях, выполнения всех 

учебных заданий педагогического работника, ознакомления с основной и 

дополнительной литературой. 

В процессе лекционного занятия обучающийся должен выделять 

важные моменты, выводы, анализировать основные положения. Если при 

изложении материала педагогическим работников создана проблемная 

ситуация, необходимо пытаться предугадать дальнейший ход рассуждений. 

Это способствует лучшему усвоению материала лекции и облегчает 

запоминание отдельных выводов. 

Для более прочного усвоения знаний лекцию необходимо 

конспектировать. Запись лекции – одна из форм работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и 

логично фиксировать основные положения, выводы, обобщения, 

формулировки. В процессе лекции рекомендуется конспектировать только 

самое важное в рассматриваемой теме: формулировки определений и 

классификации, выводы и то, что старается выделить лектор. Культура 

записи лекции – один из важнейших факторов успешного и творческого 

овладения знаниями. Последующая работа над текстом лекции актуализирует 

в памяти ее содержание, позволяет развивать аналитическое мышление. 

Процесс изучения дисциплин (модулей) учебного плана, как правило, 

предполагает наличие практических занятий. 

 

2.2.4. Методические рекомендации по подготовке обучающихся к контактной 

работе при проведении учебных занятий по дисциплине (модулю) 

 

2.2.4.1. Методические рекомендации по подготовке обучающихся к лекциям 

 

Подготовка обучающихся к лекциям предполагает: 

- работу с имеющимися конспектами лекций; 

- чтение основной и дополнительной литературы. 

Работу с конспектом лекций лучше начинать с просмотра конспекта в 

тот же день после занятий и выделения материала конспекта, который 

вызывает затруднения для понимания. Необходимо найти ответы на 

затруднительные вопросы, используя рекомендуемую литературу. Если 

самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы 

и обратитесь за помощью к педагогическому работнику на консультации или 

ближайшей лекции. Регулярно отводите время для повторения пройденного 

материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным 

вопросам. 

Опыт показывает, что только многоразовая, планомерная и 

целенаправленная обработка лекционного материала обеспечивает его 
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надежное закрепление в долговременной памяти человека. Предсессионный 

штурм непродуктивен, материал запоминается ненадолго. Необходим 

систематический труд в течение всего семестра. 

 

2.2.4.2. Методические рекомендации по подготовке обучающихся к 

практическим занятиям 

 

Практические занятия представляют особую форму сочетания теории и 

практики. Их назначение – углубление проработки теоретического материала 

дисциплины (модуля) путем регулярной и планомерной СР на протяжении 

всего периода изучения дисциплины (модуля). Процесс подготовки к 

практическим занятиям включает изучение нормативных документов, 

обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 

Практические занятия развивают у обучающихся навыки 

самостоятельной работы по решению конкретных задач. 

При подготовке к практическим занятиям обучающимся 

рекомендуется: внимательно ознакомиться с тематикой практического 

занятия; изучить конспект лекции по теме, изучить рекомендованную 

литературу; составить краткий план ответа на каждый вопрос практического 

занятия; если встретятся незнакомые термины, обязательно обратиться к 

словарю и зафиксировать их в конспекте. 

 

2.2.5. Методические рекомендации по составлению плана 

 

План – это схематически записанная совокупность коротко 

сформулированных мыслей-заголовков. По форме членения и записывания 

планы могут быть подразделены на простые и сложные. Сложный план в 

отличие от простого имеет еще и подпункты, которые детализируют или 

разъясняют содержание частей, основных пунктов. План может быть записан 

в виде схемы, отражающей взаимосвязь положений. 

План представляет собой независимую, самостоятельную форму 

записи благодаря ряду достоинств: 

- краткость записи, что позволяет сравнительно легко переделывать 

его, совершенствуя как по существу, так и по форме; 

- наглядность и обозримость, проявляющиеся в возможности 

последовательно изложить материал; 

- включенность элементов, свидетельствующих об обобщении 

содержания произведения, что позволит в дальнейшем развить эти 

положения в тезисах, конспектах, рефератах. 

При составлении сложного плана используют два способа работы: 

1) разрабатывают подробный простой план, а далее преобразуют его в 

сложный, группируя части пунктов под общими для них заголовками 

(основными пунктами сложного плана); 

2) составляют краткий простой план и затем, вновь читая текст, 

преобразуют его в сложный, подыскивая детализирующие пункты. Второй 
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путь требует больших затрат времени и приемлем лишь при 

продолжительной, заранее запланированной работе. 

 

2.2.6. Методические рекомендации по составлению конспекта 

 

Конспект – это универсальный документ, который должен быть 

понятен не только его автору, но и другим людям, знакомящимся с ним. 

Поэтому к конспектам можно с успехом обращаться через несколько (или 

много) лет после их написания. Основное требование к конспекту отражено 

уже в его определении – «систематическая, логически связная запись, 

отражающая суть текста». 

В отличие от тезисов, содержащих только основные положения, 

конспекты при обязательной краткости содержат факты и доказательства, 

примеры и иллюстрации. 

Прежде чем начать конспектировать необходимо уяснить особенности 

и отличия разных видов конспектов. Конспекты можно условно 

подразделить на несколько видов. 

Вопросно-ответный конспект. Это один из самых простых видов плана-

конспекта. На пункты плана, выраженные в вопросительной форме, даются 

точные ответы. 

Этапы работы: 

1) составьте план прочитанного текста; 

2) сформулируйте каждый пункт плана в виде вопроса; 

3) запишите ответы на поставленные вопросы. 

Тезисный конспект. Представляет собой сжатый пересказ 

прочитанного или услышанного. Такой конспект быстро составляется и 

запоминается; учит выбирать главное, четко и логично излагать мысли, дает 

возможность усвоить материал еще в процессе его изучения. 

Этапы работы: 

1) составьте план прочитанного текста; 

2) сформулируйте кратко и доказательно каждый пункт плана в виде 

тезиса, выберите разумную и эффективную форму записи; 

3) запишите тезис. 

Цитатный конспект. Это конспект, созданный из отрывков подлинника 

– цитат. При этом цитаты должны быть связаны друг с другом цепью 

логических переходов. 

Цитатный конспект – прекрасный источник дословных высказываний 

автора, а также приводимых им фактов. Он поможет определить ложность 

положений автора или выявить спорные моменты, которые значительно 

труднее найти по пересказу — свободному конспекту. 

Этапы работы: 

1) прочитайте текст, отметьте в нем основное содержание, главные 

мысли, выделите те цитаты, которые вой дут в конспект; 

2) пользуясь правилами сокращения цитат, вы пишите их в тетрадь; 

3) прочтите написанный текст, сверьте его с оригиналом; 
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4) сделайте общий вывод. 

Свободный (художественный) конспект. Этот вид конспекта 

представляет собой сочетание выписок, цитат, тезисов. Свободный конспект 

требует умения самостоятельно четко и кратко формулировать основные 

положения. 

Этапы работы: 

1) работая с источниками, изучите их и глубоко осмыслите; 

2) сделайте необходимые выписки основных мыслей, цитат, составьте 

тезисы; 

3) используя подготовленный материал, сформулируйте основные 

положения по теме. 

Тематический конспект. Это конспект ответа на поставленный вопрос 

или конспект учебного материала темы. Составление тематического 

конспекта учит работать над темой, всесторонне обдумывая ее, анализируя 

различные точки зрения на один и тот же вопрос. 

Большую пользу при составлении тематического конспекта можно 

извлечь из рабочего каталога, картотеки, наконец, ранее составленных 

конспектов, других записей. 

Можно использовать так называемый обзорный тематический 

конспект. В этом случае составляется тематический обзор на определенную 

тему с использованием одного или нескольких источников. 

К обзорному тематическому конспекту можно отнести и 

хронологический конспект, в котором запись подчинена построению в 

порядке последовательности событий. 

Этапы работы: 

1) изучите несколько источников и сделайте из них выборку материала 

по определенной теме или хронологии; 

2) мысленно оформите прочитанный материал в форме плана; 

3) пользуясь этим планом, коротко, своими словами изложите 

осознанный материал; 

4) составьте перечень основных мыслей, содержащихся в тексте, в 

форме простого плана. 

Общие требования ко всем видам конспектов: системность и 

логичность изложения материала, краткость, убедительность и 

доказательность. 

Приступая к конспектированию внимательно прочитайте текст, 

отметьте в нем незнакомые вам термины, понятия, не совсем понятные 

положения, а также имена, даты. 

Выберите вид конспекта, который наиболее целесообразен именно для 

осуществления стоящей перед вами задачи. Познакомьтесь с этапами работы 

над конспектом и приступайте к их практическому воплощению. Перед тем 

как сдать работу педагогическому работнику, прочитайте конспект еще раз, 

при необходимости доработайте его. 

 

2.2.7. Требования к оформлению рефератов 
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При написании реферата необходимо следовать следующим правилам: 

Раскрытие темы реферата предполагает наличие нескольких 

источников (как минимум 4-5 публикаций, монографий, справочных 

изданий, учебных пособий) в качестве источника информации. 

Подготовка к написанию реферата предполагает внимательное 

изучение каждого из источников информации и отбор информации 

непосредственно касающейся избранной темы. На этом этапе работы важно 

выделить существенную информацию, найти смысловые абзацы и ключевые 

слова, определить связи между ними. 

Содержание реферата ограничивается 2-3 параграфами (§§). 

Сведение отобранной информации непосредственно в текст реферата, 

должно быть выстроено в соответствии с определенной логикой. Реферат 

состоит из трех частей: введения, основной части, заключения. 

Во введении логичным будет обосновать выбор темы реферата, 

актуальность (почему выбрана данная тема, каким образом она связана с 

современностью?); цель (должна соответствовать теме реферата); задачи 

(способы достижения заданной цели), отображаются в названии параграфов 

работы; историография (обозначить использованные источники с краткой 

аннотаций – какой именно источник (монография, публикация и т.п.), 

основное содержание в целом (1 абз.), что конкретно содержит источник по 

данной теме (2-3 предложения). 

В основной части дается характеристика и анализ темы реферата в 

целом, и далее – сжатое изложение выбранной информации в соответствии с 

поставленными задачами. В конце каждой главы должен делаться вывод 

(подвывод), который начинается словами: «Таким образом…», «Итак…», 

«Значит…», «В заключение главы отметим…», «Все сказанное позволяет 

сделать вывод…», «Подводя итог…» и т.д. Вывод содержит краткое 

заключение по параграфам главы (объем 0,5–1 лист). В содержании не 

обозначается. 

Заключение содержит те подвыводы по параграфам, которые даны в 

работе (1-1,5 листа). Однако прямая их переписка нежелательна; выгодно 

смотрится заключение, основанное на сравнении. Например, сравнение типов 

политических партий, систем, идеологий и др. Уместно высказать свою 

точку зрения на рассматриваемую проблему. 

Библиографический список. В списке указываются только те 

источники, на которые есть ссылка в основной части реферата. Ссылка в 

основном тексте оформляется: 

В подстрочнике: цитата выделяется кавычками, затем следует номер 

ссылки. Нумерация ссылок на каждой странице начинается заново. 

Например, «Цитата…»
1
. 

Библиографическое описание книги в списке использованной 

литературы оформляется в соответствии с установленными в Институте 

правилами. 
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При использовании материалов из информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» необходимо оформить ссылку на 

использованный сайт. 

Тематика рефератов указывается в фондах оценочных средств по 

дисциплине (модулю) и предоставляется обучающимся самим 

педагогическим работником. 

Реферат выполняется на листах формата А4 в компьютерном варианте. 

Поля: верхнее, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1 см, шрифт Times New 

Roman, размер шрифта – 14, интервал – 1,5, абзац – 1,25, выравнивание по 

ширине. Объем реферата 15-20 листов. Нумерация страниц обязательна. 

Номер страницы ставится по центру вверху страницы. Титульный лист не 

нумеруется. 

Рефераты сдаются педагогическому работнику в указанный срок. 

Реферат не будет зачтен в следующих случаях: 

1. Существенных нарушений правил оформления (отсутствует 

содержание или список литературы, нет сносок, номеров страниц и т.д.). 

2. Серьезных недостатков в содержании работы (несоответствие 

структуры работы ее теме, неполное раскрытие темы, использование 

устаревшего фактического материала). 

Возвращенный обучающемуся реферат должен быть исправлен в 

соответствии с рекомендациями педагогического работника. 

 

2.2.8. Требования к подготовке доклада 

 

Доклад - вид СР, который способствует формированию навыков 

исследовательской работы, расширяет познавательный интерес, приучает 

критически мыслить. 

При написании доклада по заданной теме составляют план, подбирают 

основные источники. В процессе работы с источниками систематизируют 

полученные сведения, делают выводы и обобщения. К докладу по крупной 

теме могут, привлекаться несколько обучающихся, между которыми 

распределяются вопросы выступления. 

Отличительными признаками доклада являются: 

- передача в устной форме информации; 

- публичный характер выступления; 

- стилевая однородность доклада; 

- четкие формулировки и сотрудничество докладчика и аудитории; 

- умение в сжатой форме изложить ключевые положения исследуемого 

вопроса и сделать выводы. 


