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1. Практические занятия по дисциплине (модулю) 

 

Раздел 1. Актуальные проблемы теории и практики современной 

психологии 

 

Тема 1. Проблематика психологической науки: актуальность изучения 

– 6 ч. - очная, 4 ч. – очно-заочная форма. 

Содержание: проблема качества научных исследований в психологии. 

Психологическое сопровождение развития личности. Психологическое 

консультирование и психотерапия сегодня: многообразие подходов и 

моделей и проблема профессионального самоопределения психолога. 

Современные концепции социальной психологии 

Контрольные вопросы: 

1. Направления современных исследований в русле теоретической 

психологии 

2. Методологический кризис в психологии 

3. Номотетический и идеографический подходы в психологии 

4. Актуальные проблемы психологии профессионального развития 

5. Сущность развивающего профессионально-образовательного 

пространства 

6. Проблема качества научных исследований в психологии 

7. Составляющие обеспечения качества научного исследования: 

уровень подготовки магистранта, научный руководитель, условия подготовки 

научного исследования (информационное обеспечение, материально-

техническое обеспечение, участие в научных мероприятиях и пр.) 

8. Экспертиза качества научного исследования 

9. Проблема теоретического обоснования способов психологического 

воздействия и критериев определения эффективности психологической 

помощи.  

Темы рефератов: 

1. Актуальные проблемы различных отраслей психологической науки 

2. Проблемы общей психологии 

3. Актуальные проблемы психологии труда 

4. Методологические проблемы военной психологии 

5. Проблемы психологии спорта 

6. Актуальные проблемы психологии развития 

7. Актуальные проблемы психокоррекционной и 

психопрофилактической работы 

8. Проблемы становления и развития сообщества психологов 

профессионалов в России 

9. Законы и закономерности социальной психологии личности, 

общения, группы и межгрупповых отношений 

10. Современные аспекты психологии управления 
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Тема 2. Научные школы и теории современной психологии – 6 ч. -

очная, 4 ч. – очно-заочная форма. 

Содержание: современные системы психологии. Органоцентрические 

системы. Энвайроцентрические системы. Социоцентрические системы. 

Децентрические или интеракционально-контекстные системы. 

Контрольные вопросы: 

1. Определение системы. 

2. Критерии выделения систем (теории, методология, постулаты) 

3. Общий обзор систем психологии 

4. Основные системы (органоцентризм, энвайроцентризм, 

социоцентризм, нонцентризм). 

5. Анализ поведения (этапы развития; имплицитные постулаты; 

поведенческая терапия) 

6. Экобихевиоральная наука/экологическая психология (поведенческие 

сеттинги; этапы развития; полуэксплитцитные постулаты; области 

практического применения) 

Темы рефератов: 

1. Консультативная психология (концепции, проблемы, исследования; 

имплицитные постулаты; психотерапия). 

2. Гуманистическая психология (начальный этап и основные 

принципы; трансперсональная психология, контркультура и «Нью Эйдж»; 

полуэксплицитные постулаты; психотерапия) 

3. Психоанализ: кардинальный отход от Фрейда (три поколения 

аналитиков; полуэксплицитные постулаты; психотерапия). 

4. Социальный конструкционизм (этапы развития; полуэксплицитные 

постулаты; психотерапия) 

5. Диалектическая психология (этапы развития; полуэксплицитные 

постулаты; психотерапия). 

6. Интербихевиоральная психология (эксплицитные постулаты; 

области практического применения). 

7. Оперантный субъективизм (имплицитные постулаты; сферы 

практического применеия). 

8. Феноменологическая психология (этапы развития; имплицитные 

постулаты; психотерапия). 

 

Тема 3. Современные проблемы педагогики и психологии 

профессиональной деятельности – 6 ч. - очная, 4 ч. – очно-заочная форма. 

Содержание: фундаментальные проблемы педагогической и 

психологической науки. История профессионального образования. 

Профессиональное обучение, воспитание и развитие. Структура 

профессионального обучения. Мониторинг профессионально-

образовательного процесса и профессионального развития личности. 

Феноменология развития личности. Теории профессионального 

самоопределения. Основные этапы развития личности будущего 

профессионала. Профессиональная ориентация. Профессиональное 
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консультирование. Психолого-педагогические основы профессионального 

образования. Образование как социокультурный феномен. Педагог 

профессиональной школы. Психологические особенности студента. 

Структура профессионально-педагогической деятельности. Формы 

подготовки профессионально-педагогической работников. Личность педагога 

профессионального обучения. 

Контрольные вопросы: 

1. Предмет, цели, задачи профессиональной педагогики 

2. Стратегии исследования и методы профессиональной педагогики 

3. Характеристика основных периодов развития профессионального 

образования 

4. Профессиональное обучение: основные понятия 

5. Мониторинг профессионально-образовательного процесса и 

профессионального развития личности 

6. Основные компоненты профессиональной деятельности 

7. Профессиональное воспитание: основные понятия, функции, цели, 

задачи, результат 

8. Содержательно-процессуальная модель самоопределения. 

9. Система профессионального образования в РФ 

10. Формы непрерывного профессионального образования 

11. Возрастные особенности освоения учебной деятельности в 

студенческом возрасте 

12. Формирование учебной мотивации. 

13. Структура профессионально-педагогической деятельности 

14. Функции профессионально-педагогической деятельности 

15. Содержание профессионально-педагогической деятельности 

16. Профессиональная подготовка и развитие специалиста 

Темы рефератов: 

1. Кризисы профессионального становления личности 

2. Взаимодействие индивидного, личностного и профессионального 

развития человека 

3. Возрастные особенности профессионального самоопределения и 

условия его успешности 

4. Образование как социокультурный феномен 

5. Психолого-педагогические особенности педагога профессиональной 

школы 

6. Личность педагога профессионального обучения 

7. Личностно-ориентированное профессиональное воспитание 

8. Личность педагога профессионального обучения 

Деловая игра «Дискуссия» 

 Цель: Организация «естественного» общения участников, наблюдение 

за стилем поведения каждого, совместное обсуждение причин эффективного 

и неэффективного общения, анализ индивидуальных трудностей 

межличностного взаимодействия. 
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Условия проведения деловой игры: Группа делится на подгруппы (5–6) 

человек и подгруппу координаторов (3 человека). Координатор выполняет 

роль эксперта, оценивающего деятельность каждого члена своей команды. 

Для обсуждения предлагается общая тема дискуссии (например: «Трудности 

общения и пути их преодоления», «Роль общения в современном мире» и 

пр.). 

Каждой подгруппе необходимо сформулировать и записать не менее 5 

причин (аргументов) в течение 15 минут. Затем по сигналу ведущего малые 

группы объединяются в 2 подгруппы и каждая из них внутри себя, 

обмениваясь уже имеющейся информацией, оставляет в общем списке только 

3 причины (аргумента), наиболее важные по мнению участников (10 минут). 

Результаты фиксируются на доске. 

На следующем этапе 2 подгруппы рассказывают друг другу о 

полученных результатах, и вся большая, вновь объединившаяся группа 

приходит к единому решению, оставив на доске только 3 наиболее важные 

причины (аргумента). 

Аналогичная работа повторяется для определения путей преодоления 

трудностей в общении. Полученные результаты также фиксируются на доске. 

Следует сопоставить причины трудностей и пути их преодоления. Сделать 

выводы. 

Координаторы определяют стили поведения в подгруппах, стадии 

развития дискуссии на каждом этапе объединения подгрупп, межличностные 

отношения в подгруппах и группе (лидерство, активность, конформность, 

избегание, изолированность и др.), трудности и эффективные моменты 

объединения в группах. 

Анализ и выводы: Анализируются стили поведения в дискуссии, 

пристройки, ролевые позиции. Перечисляются факторы, затрудняющие и 

развивающие общение, характеризуются признаки плохого и хорошего 

слушания. 

Деловая игра в форме пошаговой дискуссии дает хорошие результаты 

при формулировании аргументов и контраргументов, при решении проблем с 

диаметрально противоположными точками зрения. 

 

Тема 4. Актуальные проблемы теории и практики психологии 

социальных явлений – 6 ч. - очная, 4 ч. – очно-заочная форма. 

Содержание: актуальные проблемы социально ориентированных 

отраслей психологии. Психологическая наука и психологическая практика. 

Психологические аспекты социальных изменений. Психология социального 

взаимодействия. Социально-профессиональная востребованность личности. 

Современная кросс-культурная психология. Основные проблемы прикладной 

психологии. Проблема кросс-культурной универсальности психологических 

практик и технологий. 

Контрольные вопросы: 

1. Основные тенденции и специфика междисциплинарных 

исследований социально ориентированных отраслей психологии 
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2. Социально-психологические аспекты общения, внутри- и 

межгруппового взаимодействия 

3. Влияние культуры на групповую и индивидуальную психику 

4. Проблема личности в современной психологии 

5. Личность как сложная многоуровневая система 

6. Формирование и развитие личности в социуме 

7. Проблема соотношения образа, представления и репрезентации 

8. Проблема нормы и девиации в практической психологии 

9. Социально-психологические нормы межличностного 

взаимодействия 

10. Специфика психологических норм 

11. Основные особенности деятельности практического психолога 

12. Различие целей и задач, методов работы психолога-исследователя и 

психолога-практика 

13. Психологическое консультирование и психотерапия: многообразие 

подходов и моделей и проблема профессионального самоопределения 

психолога 

14. Психологический тренинг: возможности, опасности, проблемы 

15. Актуальные проблемы психокоррекционной и 

психопрофилактической работы 

Тема рефератов: 

1. Проблема каузальной атрибуции в психологии 

2. Приписывание мотива и приписывание ответственности. 

3. Язык речи и «язык» мышления. 

4. Репрезентационная теория разума. 

5. Проблема эффективности практической психологии. 

6. Этические проблемы в практической психологии. 

 

Тема 5. Современные научные направления и системы в мировой 

психологии – 4 ч. - очная, 2 ч. – очно-заочная форма. 

Содержание: основные тенденции в развитии современной мировой 

психологии. Появление интегральных концепций в русле новейших 

науковедческих и социальных идей. 

Контрольные вопросы: 

1. Интегральные концепции в русле новейших науковедческих и 

социальных идей -информатизации, компьютеризации, идеи глобального 

экологического кризиса 

2. Экологическая психология 

3. Психология жизненного пути 

4. Историческая психология. 

Подготовка презентации. 

 

Раздел 2. Актуальные проблемы теории и практики современной 

педагогики 
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Тема 6. Педагогическая наука и образование на современном этапе – 

6 ч. – очная, 5 ч. – очно-заочная форма. 

Содержание: педагогическая наука и задачи модернизации. Черты и 

формы научного знания. Формы организации науки. Наука, культура и 

образование. Природа научного познания, его типы и уровни, предметная, 

мировоззренческая и методологическая специфика естественных и 

гуманитарных наук. Достижения современной педагогической науки в 

уточнении и разработке конкретно-научных категорий и понятий. Развитие 

общей дидактики и частных дидактик. Развитие теории управления 

образовательными системами. Усиление функций педагогики по отношению 

к системе образования общества, воспитанию подрастающего поколения. 

Выявление основных тенденций современного развития общества, науки и 

педагогической науки, позволяющих предсказать общую направленность 

движения в будущем педагогической теории и практики. Тенденция 

усиления интеграции академической (фундаментальной) педагогической 

науки с вузовской (прикладной) и с педагогической практикой. Реализация 

теоретических положений в педагогических технологиях, разработка и 

внедрение в педагогический процесс инновационных образовательных 

технологий. 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие «научная картина мира». Основные картины мира: 

натурфилософская, механическая, электродинамическая, квантово-

релятивистская 

2. Обогащение теории воспитания новым содержанием, современными 

формами, методами, приемами и средствами. 

3. Педагогическая наука и практика функционирования различных 

уровней образования. 

4. Современная наука как сфера общественного сознания, как 

специфическое знание и деятельность человека. 

Темы рефератов: 

1. Поиск и привлечение новых средств целенаправленного и 

организованного формирования личности человека, заложенных в 

содержании гуманитарного, естественно-научного, технической и другого 

знания, в сферах культуры, спорта, здравоохранения, религии и др. 

2. Резервы, перспективы и пути развития современной педагогической 

науки. 

3. Современные тенденции развития педагогической науки. 

4. Достижения современной педагогической науки в уточнении и 

разработке конкретно-научных категорий и понятий. 

5. Тенденция усиления практической направленности и значимости 

педагогики как науки для человека, общества, государства. 

 

Деловая игра с педагогическими кадрами 

 «Методика анализа и самоанализа урока» 
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Актуальность деловой игры, как одной из активных форм организации 

повышения уровня педагогической компетенции, именно в том, что она 

позволяет ее участникам раскрыть себя, научиться занимать активную 

позицию, испытывать себя на профессиональную пригодность, 

совершенствоваться в профессионализм. 

В целом весь процесс организации игр и их проведения можно 

разделить на 4 основных этапа:  

1. Вводная теоретическая часть в форме лекции или самостоятельного 

изучения необходимого теоретического материала. 

2. Моделирование игры: 

- определить тему и содержание (педагогическую проблему, объем 

теоретической информации и практических умений, подлежащих усвоению), 

- сформулировать общую дидактическую цель игры, ее задачи. 

После этого начинается непосредственная разработка материалов 

деловой игры или сценария. Она включает разработку проекта ДИ или 

сценария с описанием конкретной педагогической ситуации, в которой 

участникам игры предстоит имитировать свою деятельность соответственно 

исполняемой роли. Разрабатываются общие правила игры, а также 

подробные инструкции для игроков и руководителя игры. Здесь же следует 

предусмотреть описание организации проведения занятий, составление 

заданий для участников игры, определение ожидаемых результатов. 

3.Проведение игры в соответствии с разработанной моделью. Время 

игры зависит от ее содержания и конкретных задач. 

4.Подведение итогов игры, подробный анализ, оценка ее роли и 

значение. 

При организации деловой игры важно помнить о необходимости 

реализации в ходе их проведения принципа самовыражения. Человек не 

хочет быть хуже других, он хочет, чтобы его заметили, услышали его точку 

зрения, оценили его позицию. 

Порядок взаимодействия участников игры определяется сценарием и 

установленными правилами. 

Представляем один из вариантов деловой игры. До недавнего времени 

этот пункт педагогических затруднений был в нашем коллективе самым 

распространенным. 

Цель: оказание методической помощи педагогам в проведении анализа 

и самоанализа урока. 

Задачи: 

1. Совершенствование профессиональных умений анализа и 

самоанализа урока. 

2. Демонстрация различных позиций при восприятии новых форм и 

методов обучения. 

3. Формирование культуры общения. 

4. Совершенствование умения работать в группе. 

Ход игры: 

1. Подготовка к разыгрыванию ролей. 
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2. Имитируется семинар-практикум по теме: " Деятельность учителя 

на уроке". Школьные методические объединения (в зависимости от 

посещенных уроков) проводят обсуждение уроков своих коллег. Обсуждение 

проводится в форме разыгрывания ролей. 

Комплект ролей: 

- Модератор. 

- Учитель, дававший урок. 

- Сподвижник учителя. 

- Новатор. 

- Консерватор. 

- Конформист. 

- Критик. 

Содержание ролей: 

- Модератор (руководитель методического объединения): руководит 

деятельностью игровой группы, распределяет роли, организует 

взаимопомощь в группе при подготовке ролей, следит за соблюдением 

регламента и схемы разыгрывания ролей в группе. 

- Учитель: анализирует проведенный им открытый урок подробно по 

пунктам самоанализа. 

- Новатор: выступает за новые формы, методы, доказывает их 

эффективность, ратует за творчество, новаторство, вступает в конфликт с 

учителем, давшим урок, или поддерживает его, в зависимости от урока. 

- Консерватор: выступает за старые, традиционные методы, утверждает 

их большую эффективность в данной ситуации, находит слабые стороны 

нового и сильные старого. Он проявляет нетерпимость к новому, подвергает 

все сомнению, вступает в конфликт с учителем или поддерживает его, в 

зависимости от урока. 

- Критик: выявляет сильные и слабые стороны урока, предсказывает 

положительные и отрицательные последствия методов и приемов, 

используемых учителем, вносит конструктивные предложения. 

- Сподвижник – помогает защищать урок, если в этом есть 

необходимость, помогает отстаивать его взгляды, ссылаясь при этом на 

личный опыт или примеры, известные ему. 

- Конформист – не имеет твердой собственной позиции, легко меняет 

свое мнение, выражает свое согласие с точкой зрения каждого 

выступающего, аргументируя изменение своего мнения. 

Схема разыгрывания ролей: Учитель – конформист – новатор – 

конформист – консерватор – конформист – критик – конформист – 

сподвижник – конформист – учитель. 

3. Во время работы групп эксперты готовят свои заключения. 

4. Заседание совета экспертов по подведению итогов игры: 

определение группы – победительницы  и лучших исполнителей ролей по 

следующим критериям: 

- вживаемость в роль, естественность; 

- аргументация позиции; 
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- глубина анализа; 

- соблюдение критериев анализа. 

5. Подведение итогов игры, анализ результатов участниками игры. 

Продолжи  фразу: 

«Сегодня я понял(а), что…»; 

«Самым трудным для меня было…» и т.д. 

При проведении деловой игры возможно возникновение следующих 

трудностей: 

1. Участники не вступают в игру или вступают в нее формально. В 

этом случае ведущему следует проиграть самому или выбрать наиболее 

инициативных и подготовленных исполнителей. Можно стимулировать 

игровую деятельность с помощью вопросов типа: "Я думаю действовать так, 

но сам пока не разобрался. Что вы мне посоветуете?". 

2. Игра затягивается, так как участники не могут найти правильное 

решение. Ведущий должен ввести дополнительные средства, помогающие 

участникам достичь цели. 

3. Игровые действия не развиваются, поскольку участники не могут 

наладить взаимодействие. В таком случае следует уточнить роли, повторно 

сформулировать задачи. 

4. Игра переходит в конфликтную ситуацию. Ведущий снимает 

конфликт, ликвидируя предмет спора, или вводит в игру новые данные или 

новые правила, которые нейтрализуют участников конфликта. 

Чтобы избежать многих трудностей, чтобы участники чувствовали себя 

более комфортно во время проведения игры, необходимо организовать 

правильную теоретическую подготовку по предложенной теме, как 

коллективную, так и индивидуальную, т.е. участники должны быть 

вооружены теоретическими основами решаемой проблемы и должны владеть 

исследовательскими умениями и подходами в поиске ее практического 

разрешения. Потребность проведения деловых игр обусловлена тем, что, с 

одной стороны, это наиболее активная форма повышения квалификации 

педагогических кадров вообще, а с другой, деловая игра ориентирована 

своим содержанием на предупреждение развития профессиональных 

затруднений учителей. 

 

Тема 7. Современное состояние модернизации системы образования в 

России и за рубежом – 6 ч. – очная, 4 ч. – очно-заочная форма. 

Содержание: совершенствование законодательства в сфере 

образования. Функционирование системы общего образования. 

Характеристика всех уровней профессионального образования. Состояние 

дополнительного профессионального образования. Переход системы 

образования на компетентностный подход к результатам образования. 

Введение федеральных государственных образовательных стандартов 

общего и профессионального образования. Переход ВО на уровневый подход 

(подготовка бакалавров, специалистов, магистров, аспирантов). 

Совершенствование социальной поддержки, подготовки и повышения 
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квалификации педагогических работников. Применение новых 

образовательных технологий. Признание равенства и конкуренции субъектов 

образовательной деятельности, в т.ч. вне государственных образовательных 

учреждений. 

Контрольные вопросы: 

1. Основные направления модернизации системы образования. 

2. Правовое обеспечение системы образования в РФ. 

3. Состояние системы подготовки научных и научно-педагогических 

кадров. 

Темы рефератов: 

1. Роль ЕГЭ в повышении качества общего образования и обеспечения 

доступности высшего образования (ВО). 

2. Создание системы образования для одарённых детей, граждан с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3. Состояние системы дошкольного образования. 

 

Деловая игра  на развитие навыков ведения переговоров и ораторского 

мастерства «Золотые орехи фирмы «Пилл» 

Цель: Развитие навыков вербальной и невербальной форм деловых 

коммуникаций  участников. 

Задачи:  

- Формирование у участников продуктивного сотрудничества, 

стремление к сближению целей, улучшение партнерских отношений. 

 - Обязательность контактов всех участников общения, независимо от 

их симпатий и антипатий. 

- Стремление к предметно-целевому содержанию коммуникации. 

- Соблюдение формально-ролевых принципов взаимодействия, с 

учетом должностных ролей, прав и функциональных обязанностей, 

придерживаясь при этом субординации и делового этикета. 

- Вовлечение всех участников деловой коммуникации и достижение 

конечного результата. 

Целевая аудитория: обучающиеся и преподаватели образовательных 

учреждений. 

Правила деловой игры 

Обучающиеся делятся на две равные по количеству участников 

команды, размещенные в разных концах аудитории. 

Членам команд запрещается обмениваться письменными описаниями 

ролей. 

Для проведения переговоров каждая из команд должна выдвинуть по 

одному переговорщику. Эти переговорщики будут вести прямые устные 

переговоры друг с другом. 

Команды также предупреждаются, что во время переговоров их 

представителей, члены команд не могут допускать никаких устных 

комментариев, давать переговорщикам устные указания или подсказывать. 
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При этом, однако, разрешается писать и передавать переговорщикам 

записки, которые они могут использовать при переговорах. 

Любая из команд может обратиться к преподавателю с просьбой 

прервать переговоры и назначить нового переговорщика. 

Переговоры проводятся в общей аудитории, куда собираются обе 

команды. Переговорщикам должен быть предоставлен стол для переговоров, 

установленный таким образом, чтобы он был виден всем участникам. 

Команды должны быть рассажены таким образом, чтобы исключить 

возможность устного общения во время переговоров (желательно за спинами 

своих переговорщиков). Обмен записками между командами также 

запрещается. 

Членам каждой команды раздается описание одной из двух ролей. 

Время для ознакомления с ролью ограничивается преподавателем и 

устанавливается в пределах до 20 минут. Это время должно быть 

использовано для прочтения материала и обсуждения общей линии 

проведения переговоров с другой командой. 

Задание для команды №1 Золотые орехи Фирма «Пилл» 

История: Вы работаете в новой фармацевтической фирме «Пилл», 

возникшей несколько лет назад на «пустом месте». Все сотрудники Вашей 

фирмы до этого составляли костяк одной из второстепенных лабораторий 

ВНИИ «Химзащита» – крупного НИИ, принадлежавшего Министерству 

обороны. 

Ваша бывшая лаборатория занималась во ВНИИ «Химзащита» сугубо 

гражданскими разработками, которым дирекция не придавала особого 

значения, т.к. бюджет финансировал работу лишь «основных» лабораторий, а 

Вы работали по договорам с фармацевтическими предприятиями. Часть 

Ваших перспективных разработок пылилась на полках – Вы не могли 

доказать руководству, что делаете нужное дело… 

Трансформация экономики создала условия для частной 

предпринимательской деятельности. Вся «команда» ушла из ВНИИ и создала 

частную фирму ООО «Пилл». Самому «старому» сотруднику, Вашему 

директору, всего 35 лет. 

Личных сбережений сотрудников ООО хватило на уставный фонд, 

получение соответствующей лицензии и аренду помещения. Старые 

наработки удалось успешно внедрить на крупном фармацевтическом 

предприятии, а на вырученные средства приобрести специальное 

оборудование, необходимое для новых исследований и разработок. 

Не так давно Ваша фирма разработала новый уникальный препарат Х 

для лечения болезни Дипса. Эта коварная болезнь возникает в период 

беременности и приводит к смерти новорожденного через 2 недели после 

родов. Своевременное (24 часа после родов) введение препарата Х 

обеспечивает полное излечение новорожденных. Более того, вакцинация 

беременных надежно защищает плод от возможности приобретения болезни 

Дипса. Это пионерское изобретение – ни в одной другой стране мира нет 

ничего подобного препарату Х. 
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Минздрав не только признал авторство Вашей фирмы, но и 

рекомендовал препарат Х к производству, выдав на него все необходимые 

разрешительные документы. 

Проблема 

Вчера вечером Вам позвонили из Минздрава. В стране началась 

эпидемия болезни Дипса. Первые 500 новорожденных с явными признаками 

этого заболевания госпитализированы в одной из столичных больниц. 

Ожидается, что в ближайшие 2 недели число заболевших детей и 

беременных достигнет 7 – 8 тысяч человек. Будущие мамы – в панике… 

Будущие папы, среди которых немало крупных бизнесменов и известных 

политиков – тоже. «Заграница» помочь тоже не в состоянии. У них там тоже 

начинается эпидемия, но нет никакого адекватного лекарства. Продолжение 

человеческого рода в опасности! 

Ваша технология и оборудование позволяют выработать достаточное 

количество препарата Х за 7 дней. Главная проблема – сырье. Препарат Х 

изготавливается из ядра так называемого «золотого ореха». Заменители 

невозможны. Существует единственная реликтовая роща на горном юге 

страны, где эти орехи собирают. Других рощ с «золотым орехом» в мире не 

существует. Урожай орехов этого года уже собран. Все 200 кг. орехов 

куплены местной фирмой «Горный продукт» и находятся на складе этой 

фирмы. Этого количества достаточно для ликвидации эпидемии и 

вакцинации всех беременных. 

Рано утром Вы дозвонились до офиса фирмы «Горный продукт». Вам 

сообщают, что по второму телефону они ведут переговоры о продаже всей 

партии орехов…. ВНИИ «Химзащита»! 

Руководство «Горного продукта» готово продать орехи только все 

оптом, начав обсуждать сделку с суммы 20 млн. рублей. 

В Вашем распоряжении всего-то и есть эти 20 млн. рублей. Это все, что 

есть на счету фирмы (19 млн.) и лично у сотрудников (1 млн.). Вам неоткуда 

ждать финансовой поддержки: оборудование Вашей фирмы настолько 

специфично, что абсолютно неликвидно; Минздрав не сможет «выбить» 

деньги раньше, чем через три недели. Зарубежные фонды помощи просят 

представить им подробный проект, который их комиссия рассмотрит через 

месяц, при условии передачи авторских прав международному 

фармацевтическому консорциуму. Российские банки потребовали 

предоставить подробный бизнес-план с учетом какого-то дисконтирования… 

Днем становится еще хуже. Минобороны «приглашает» Вас на 

переговоры с ВНИИ «Химзащита»! С этой организацией у Вас отношения 

«ниже среднего». Во время ухода Вашей «команды» из «Химзащиты» их 

генеральный директор обещал оторвать всем руки и ноги, когда все 

образуется и Вы приползете к нему на коленях…. Этот «генерал» сохранил 

свой пост и судится с Вашей фирмой по поводу авторства на два 

изобретения. За ним стоит само Министерство обороны со всем своим 

бюджетом… 
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Если Вы сумеете купить орехи, изготовить препарат Х и ликвидировать 

эпидемию, то Ваша фирма и ее разработки станут известны во всем мире. Вы 

сможете получить грант ООН (2 млн. долларов). Кроме того, крупнейшая 

фармацевтическая фирма Германии поручит Вам разработку серии новых 

препаратов. Это означает успех – как коммерческий, так и научный. 

Задача: Достигнуть соглашения в ВНИИ «Химзащита» на 

удовлетворяющих Вас условиях. 

Задание для команды № 2 Золотые орехи ВНИИ «Химзащита» 

История: Ваш ВНИИ «Химзащита» – крупнейший НИИ, 

принадлежащий Минобороны. Институт создан еще в начале века и 

специализировался на разработке боевых химических веществ и средствах 

защиты от них. История ВНИИ связана с именами известных отечественных 

ученых-химиков, среди которых многие являлись лауреатами высших 

государственных премий и наград. 

В самом начале 80-х, в соответствии с веяниями времени Вам 

пришлось создать открытую лабораторию, которая занималась сугубо 

гражданскими разработками в области фармацевтики. Чтобы не отвлекать 

больших ученых от серьезных дел, Вы набрали в эту лабораторию свежих 

выпускников вузов, поставив во главе лаборатории молоденького кандидата 

химических наук, которого Вы пригласили на должность из периферийного 

НИИ. 

Для работы Вы выделили новой лаборатории полуподвальное 

помещение, предоставили кое-какое оборудование и утвердили их план 

работ. На первых порах лаборатория получала бюджетное финансирование, а 

потом стала работать по хозяйственным договорам с фармацевтическими 

заводами. Эти работы Министерством обороны «не зачитывались», но были 

полезны для ВНИИ, когда нужно было рапортовать о конверсии... 

Внезапно эти молодые выскочки разом подали заявления об уходе по 

собственному желанию. Они, видите ли, захотели заняться бизнесом! У них, 

видите ли, есть собственные идеи, они хотят самореализоваться! После всего, 

что Вы для них сделали! Даже завлаб, которого Вы вытащили из провинции! 

Сделал себе фирму «Пилл»! 

Удержать их законным путем было невозможно. Пришлось их уволить, 

предварительно изъяв все их материалы и отчеты и заставив сдать по описи 

все оборудование, реактивы – все, вплоть до скрепок! 

В последние годы ВНИИ живет тяжело. Минобороны делает все 

меньше заказов, да и за выполненные работы выплаты задерживает по году – 

полтора. И министры все время меняются. Только найдешь к новому 

министру дорогу, а его уж нет... 

Проблема 

Вчера вечером Вам позвонили из Министерства обороны с сообщением 

о чрезвычайной ситуации, сложившейся в районе сибирского города 

Осиновоборск-25. Там находится крупнейший в стране могильник боевых 

отравляющих веществ (ОВ) времен II мировой войны. 
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За прошедшие годы, могильник, рассчитанный на срок хранения ОВ в 

течение 10 лет, пришел в полную негодность. В его недрах начались 

неуправляемые химические реакции, которые неминуемо приведут к 

выбросу ОВ в атмосферу уже через 2 недели. Погибнут не только все 50 тыс. 

жителей Осиновоборска-25. Возможно поражение близлежащих населенных 

пунктов с общей численностью жителей более 3 млн. человек. Эвакуировать 

невозможно даже всех жителей Осиновоборска-25, куда нет даже железной 

дороги. Лучше не думать о реакции населения и мировой общественности... 

Единственным решением является применение реактива Y, который, 

будучи введенным в могильник, способен полностью нейтрализовать ОВ. 

Этот реактив разработан ВНИИ «Химзащита» еще в 1950 году. Опытные 

партии реактива успешно прошли испытания в 1951 году, однако запасы не 

были сделаны, т.к. реактив Y стабилен только в течение 3 недель. К счастью, 

установка для производства реактива сохранилась на складе в целости. 

Оказалось, что ее оператор, хотя и пенсионер, может запустить ее и 

обеспечить выпуск реактива за семь дней. Не хватает только сырья... Реактив 

Y изготавливается из скорлупы так называемого «золотого ореха». 

Заменители невозможны. Существует только одна реликтовая роща на 

горном юге страны, где эти орехи собирают. Других рощ с «золотым орехом» 

в мире не существует. Урожай орехов этого года уже собран. Все 200 кг. 

орехов уже куплены местной фирмой «Горный продукт» и находится на 

складе фирмы. Этого количества достаточно для производства необходимого 

количества реактива Y. 

Рано утром Вы дозвонились до офиса фирмы «Горный продукт». Вам 

сказали, что по второму телефону они ведут переговоры о продаже всей 

партии орехов... этим молодцам из фирмы «Пилл»! 

Руководство «Горного продукта» готово продать орехи только оптом, 

тому, кто больше заплатит, начав обсуждать сделку с суммы 20 млн. руб. 

В Вашем распоряжении и есть как раз 20 млн. руб. Это все, что есть на 

счету ВНИИ, причем 19 млн. – деньги на зарплату, которые удалось наконец 

получить сразу за два предшествующих года. Минобороны не поможет, т.к. 

может получить дополнительные финансы только после обсуждения в Думе; 

банки слишком хорошо знают финансовое положение ВНИИ; к 

международной помощи нельзя обратиться, т.к. существование могильника 

ОВ всегда отрицалось. 

Минобороны согласилось только организовать Вашу встречу с фирмой 

«Пилл». Вы сами им не можете позвонить – Ваша фирма судится с ними по 

поводу авторства на два изобретения. На переговорах будет их «президент»! 

Интересно, какой марки у него «Мерседес»? У них там денег куры не клюют, 

ведь таблетки от головной боли, которые они разработали, продаются в 

каждой аптеке... 

Если Вам удастся купить орехи, изготовить реактив Y и ликвидировать 

приближающуюся катастрофу в Осиновоборске-25, то Ваш институт станет 

головным в системе нового Министерства по чрезвычайным ситуациям. Это 

означает стабильное высокое финансирование на долгие годы. Ваш статус 
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генерального директора повысится. Можно также рассчитывать (наконец то!) 

стать действительным членом РАН. 

Задача: Достичь соглашения с фирмой «Пилл» на устраивающих Вас 

условиях. 

Для проведения переговоров каждая из команд должна выдвинуть по 

одному переговорщику. Эти переговорщики будут вести прямые устные 

переговоры друг с другом. 

Команды также предупреждаются, что во время переговоров их 

представителей, члены команд не могут допускать никаких устных 

комментариев, давать переговорщикам устные указания или подсказывать. 

При этом, однако, разрешается писать и передавать переговорщикам 

записки, которые они могут использовать при переговорах. 

Любая из команд может обратиться к преподавателю с просьбой 

прервать переговоры и назначить нового переговорщика. 

Переговоры проводятся в общей аудитории, куда собираются обе 

команды. Переговорщикам должен быть предоставлен стол для переговоров, 

установленный таким образом, чтобы он был виден всем участникам. 

Команды должны быть рассажены таким образом, чтобы исключить 

возможность устного общения во время переговоров (желательно за спинами 

своих переговорщиков). Обмен записками между командами также 

запрещается. 

Преподаватель благодарит обучающихся за активное участие, 

поздравляет команды с положительными результатам деловых переговоров. 

Каждому участнику предоставляется возможность рассказать, о том, с 

какими трудностями он столкнулся в процессе деловой игры, о 

положительных и отрицательных моментах, отвечая на следующие вопросы: 

«Больше всего мне понравилось…» 

«Наиболее сложным для меня было…» 

«Планирую использовать навыки переговоров в …» 

 

Тема 8. Интеграция систем образования в Европе. Россия и Болонский 

процесс – 6 ч. – очная, 4 ч. – очно-заочная форма. 

Содержание: цели и задачи сближения и гармонизации систем 

образования стран Европы. Болонский процесс, увеличение 

конкурентоспособности и привлекательности европейского высшего 

образования. Развитие мобильности студентов и преподавателей вузов. 

Обеспечение высокого качества образования. Разработка основных 

положений единого европейского образовательного пространства, концепции 

общественного контроля высшего образования как основа политики в 

области европейского высшего образования. Основные положения 

Болонской декларации: принятие системы сопоставимых степеней. Введение 

двухциклового обучения: предварительного (не менее 3-х лет) и выпускного 

(получение степени магистра или степени доктора наук). Внедрение системы 

кредитов, обеспечение права выбора студентом изучаемых дисциплин.  

Контрольные вопросы: 
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1. Внедрение внутривузовских систем контроля качества образования, 

привлечение к внешней оценке деятельности вузов.  

2. Выполнение Россией целей Болонского процесса и положений 

Болонской декларации: переход на уровневое образование и на федеральные 

государственные образовательные стандарты, основанные на 

компетентностном подходе к результатам образования; создание условий для 

конкуренции в системе образования (государственные и негосударственные 

образовательные учреждения, федеральные университеты, национальные 

исследовательские университеты, инновационные образовательные 

учреждения и др.) для мобильности студентов и преподавателей; создание в 

вузах систем качества образования.  

Подготовка эссе: Сорбонская декларация (1998). Болонская декларация 

(1999). Присоединение России (2003), Украины (2005) и Казахстана (2010) к 

Болонской декларации (Болонскому процессу) 

 

Тема 9. Источники и ключевые проблемы развития современной 

педагогической науки – 6 ч. – очная, 4 ч. – очно-заочная форма. 

Содержание: источники возникновения современных педагогических 

проблем: потребности социального и научно-технического прогресса, 

модернизации общества, изменение целей, характера и методов современной 

науки, усложнение научных проблем, необходимость поиска и применения 

форм, методов и средств, адекватных сложившейся ситуации в  

социуме. Потребность повышения методологического и теоретического 

уровня педагогических исследований. Основные теоретико-

методологические проблемы педагогики. Связь истории педагогики и 

образования с современностью. Всестороннее, гармоничное и целостное 

развитие личности в интересах реализации задатков и способностей 

человека. Раннее развитие ребенка. Педагогическое обоснование 

профилактики и коррекции нарушений в развитии личности. 

Формулирование современных законов, закономерностей, принципов 

обучения. Обоснование форм инновационного обучения, методов активного 

и интерактивного обучения.  

Контрольные вопросы: 

1. Основные источники определения педагогических проблем. 

2. Ключевые проблемы современной педагогической науки. 

3. Системный подход и комплексное изучение педагогических явлений 

средствами различных наук (антропология, психология, социология, 

культурология и др.). 

4. Обоснование законов, закономерностей, принципов, форм и методов 

функционирования целостного педагогического процесса. 

5. Социокультурные основы дидактики в XXI веке. 

6. Специфика профессионального воспитания. 

Темы рефератов: 

1. Проблема непрерывного образования современного человека. 

2. Актуальные проблемы общей дидактики. 
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3. Ассоциативно-рефлекторное, проблемное обучение, развивающее 

обучение, теории поэтапного формирования умственных действий, 

программированное обучения и др.) применительно к современному общему 

и профессиональному образованию. 

4. Концепция культурно-исторического развития личности 

(Л.С. Выготский). 

5. Проблема изучения человека и его воспитания с позиций 

педагогической антропологии (К.Д. Ушинский).  

6. Концепция активности личности (С.Л. Рубинштейн). 

7. Семейное воспитание как основа становления личности. 

 

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 

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 
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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 

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.  
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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. 

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; 
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 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. 

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. 
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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:  

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 
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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; 

 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; 
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 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; 

 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. 

 

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. 

 

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 
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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: 

- работа с литературой; 

- подготовка доклада, реферата, эссе. 

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. 

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: 
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- 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). 

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, 



28 

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 и/или лабораторных 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 

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 
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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 

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: 
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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; 

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. 
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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 

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). 
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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. 

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 
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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. 

 

2.2.9. Подготовка к выполнению тестового задания 

При подготовке к выполнению тестового задания необходимо 

внимательно изучить структуру теста, оценить объем времени, выделяемого 

на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. Это поможет 

настроиться на работу. 

Лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения 

которых нет сомнений, пока не останавливаясь на тех, которые могут 

вызвать долгие раздумья. Это позволит успокоиться и сосредоточиться на 

выполнении более трудных вопросов. 

Очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь 

понять условия «по первым словам» или выполнив подобные задания в 

предыдущих тестированиях. Такая спешка нередко приводит к досадным 

ошибкам в самых легких вопросах. 

Если вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, 

следует пропустить его и отметить, чтобы потом к нему вернуться. 

Важно думать только о текущем задании. Как правило, задания в 

тестах не связаны друг с другом непосредственно, поэтому необходимо 

концентрироваться на данном вопросе и находить решения, подходящие 

именно к нему. Кроме того, выполнение этой рекомендации даст еще один 

психологический эффект – позволит забыть о неудаче в ответе на 

предыдущий вопрос, если таковая имела место. 

Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу 

правильный вариант ответа, а последовательно исключать те, которые явно 

не подходят. Метод исключения позволяет в итоге сконцентрировать 

внимание на одном-двух вероятных вариантах. 

Рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось 

время на проверку и доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного 

времени). Тогда вероятность ошибок сводится к нулю и имеется время, 

чтобы набрать максимум баллов на легких заданиях и сосредоточиться на 
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решении более трудных, которые вначале пришлось пропустить. 

Процесс угадывания правильных ответов желательно свести к 

минимуму, так как это чревато тем, что обучающийся забудет о главном: 

умении использовать имеющиеся накопленные в учебном процессе знания, и 

будет надеяться на удачу. Если уверенности в правильности ответа нет, но 

интуитивно появляется предпочтение, то психологи рекомендуют доверять 

интуиции, которая считается проявлением глубинных знаний и опыта, 

находящихся на уровне подсознания. 

При подготовке к тесту не следует просто заучивать материал, 

необходимо понять логику изложенного материала. Этому немало 

способствует составление развернутого плана, таблиц, схем, внимательное 

изучение исторических карт. Положительным результатом тестирования 

можно считать 50-100% правильных ответов. 

 

2.2.10. Требования к подготовке эссе 

Эссе – самостоятельная творческая письменная работа. По форме эссе 

обычно представляет собой рассуждение – размышление (реже рассуждение 

– объяснение), поэтому в нём используются вопросно-ответная форма 

изложения, вопросительные предложения, ряды однородных членов, 

вводные слова, параллельный способ связи предложений в тексте. 

Особенности эссе: 

- наличие конкретной темы или вопроса; 

- личностный характер восприятия проблемы и её осмысления; 

- небольшой объём; 

- свободная композиция; 

- непринуждённость повествования; 

- внутреннее смысловое единство; 

- афористичность, эмоциональность речи. 

Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого 

мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе 

чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет обучающемуся научиться 

четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, 

использовать основные категории анализа, выделять причинно-следственные 

связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, 

аргументировать свои выводы. 

1. Требования к оформлению эссе. 

Тщательно отредактированный и вычитанный после написания 

(печати) текст работы необходимо правильно оформить: 

1) общий объем эссе не должен превышать 10 страниц (включая 

титульный лист, план работы и список литературы), объем пояснительного 

текста (введение, основная часть, заключение) должен составлять 4-7 

страницы). 

2) эссе выполняется на стандартных листах формата А4 (210х297 мм). 

Ориентация текста книжная (лист располагается вертикально). Текст 
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наносится постранично только с одной стороны листа, двустороннее 

расположение текста на листе недопустимо. 

3) поля и отступы текста: левое поле – 30 мм, правое поле – 10 мм, 

верхнее и нижнее поля – по 20 мм. Оформлять границы полей в виде рамок 

не нужно. Шрифт – Times New Roman, 14 пт, интервал – 1,5. 

4) нумерация страниц начинается с титульного листа. Титульный лист 

считается первой страницей, но номер «1» на нем не проставляется. 

Нумерация проставляется в верхнем колонтитуле по середине листа. 

5) на титульном листе должна содержаться следующая информация: 

наименование Института, кафедра, по которой выполняется работа, название 

темы, фамилия и инициалы обучающегося, шифр учебной группы, фамилия 

и инициалы педагогического работника, проверяющего данную работу, 

текущий год. 

6) на второй странице располагается «План» работы, включающий 

такие разделы работы как: «Введение», «Основная часть», «Заключение», 

«Литература». «Основная часть» должна иметь подразделы, которые 

нумеруются. 

Тема эссе предлагается преподавателем, а также может быть 

предложена обучающимся. Эссе должно восприниматься как единое целое, 

идея должна быть ясной и понятной. Необходимо писать коротко и ясно. 

Эссе не должно содержать ничего лишнего, должно включать только ту 

информацию, которая необходима для раскрытия авторской позиции, идеи. 

Эссе должно иметь грамотное композиционное построение, быть 

логичным, четким по структуре. Каждый абзац эссе должен содержать 

только одну основную мысль. Эссе должно показывать, что его автор знает и 

осмысленно использует теоретические понятия, термины, обобщения, 

мировоззренческие идеи. Эссе должно содержать убедительную 

аргументацию заявленной по проблеме позиции. 

Структура эссе. 

Введение. Содержит краткое обоснование актуальности и важности 

выбранной для исследования проблемы. Во введении необходимо 

сформулировать цель и задачи исследования, а также дать краткое 

определение используемых в работе понятий и ключевых терминов. Однако 

их количество в эссе не должно быть излишне большим (как правило, три 

или четыре). 

Содержание основной части эссе. Данная часть работы предполагает 

развитие авторской аргументации и анализа исследуемой проблемы, а также 

обоснование выводов, на основе имеющихся данных, положений  теории и 

практики, фактологического материла. 

Это наиболее сложный для написания фрагмент работы и в его 

выполнении как раз может помочь разбивка текста с помощью подзаголовков 

на отдельные смысловые сюжеты. Наполняя содержанием сюжетные разделы 

(под соответствующими подзаголовками) важно ограничиться в пределах 

параграфа рассмотрением одной главной мысли. 
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При выдвижении собственной позиции в центре внимания оказывается 

авторская способность критически и независимо оценивать круг данных и 

точки зрения, аргументацию других, способность понимания сути 

исследуемых проблем и вопросов, установления связи между ключевыми 

моментами любых проблем, использование аналитического подхода при их 

рассмотрении. 

При изложении основного материала эссе, необходимо писать кратко, 

четко и ясно. При цитировании необходимо брать текст в кавычки и давать 

точную отсылку к источнику (включая номер страницы). Если не делать 

этого, т.е. выдавать чужие мысли за свои, то это будет считаться плагиатом; 

даже в том случае, когда автор эссе передает текст своими словами 

(приводит краткое его содержание или перефразирует) необходимо дать 

отсылку к источнику. В случае сообщения о взглядах определенного автора 

или авторов, полемизирующих между собой, также необходима отсылка к 

источнику. 

Дословное изложение прочитанной литературы недопустимо, так как 

противоречит самому смыслу эссе, не создает условий для выработки 

личного мнения. В случае если автор сталкивается с положением, когда у 

различных авторов нет единой точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

необходимо привести высказывания нескольких авторов, стоящих на разных 

позициях и представить свое отношение к ним, дать аргументированное 

изложение собственного понимания вопроса. 

Заключительная часть эссе должна содержать обобщение результатов 

исследования в форме краткого изложения основных аргументов автора. При 

этом следует помнить, что заключение должно быть очень кратким. 

Заключительная часть может содержать такой очень важный, дополняющий 

эссе элемент, как указание на применение (импликацию) данного 

исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами. Следует в 

нескольких предложениях объяснить, почему это было бы полезно, и коротко 

проиллюстрировать, как это может быть сделано. Полезно отметить 

возможные направления дальнейшего развития темы эссе. 

Соотношение структурных элементов эссе к общему объему работы:                                    

- вступление – 20%; 

- основная часть – 60%; 

- заключение – 20%. 
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