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Рабочая программа дисциплины «Основы самообразования» составлена в соответствии 
с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 40.03.01. Юриспруденция 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 
плана. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 
необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа инвалидов 
и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе в соответствии с 
«Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса» (утв. 
Министерством образования и науки РФ 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн). 

При наличии в группе инвалида и (или) лица с ОВЗ подбираются учебные задания и 
оценочные мероприятия с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья обучающегося. 

 
  



 
1. Перечень кодов компетенций, формируемых дисциплиной в процессе освоения 

образовательной программы 
 

Группа компетенций Категория компетенций Код 

Универсальные  
Самоорганизация и 
саморазвитие (в том числе 
здоровье сбережение) 

УК-6 

2. Компетенции и индикаторы их достижения 
 

 

 

 
3. Описание планируемых результатов обучения по дисциплине 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине представлены дескрипторами (знания, 
умения, навыки). 

 
Дескрипторы по 

дисциплине 
Знать 

 
Уметь 

 
Владеть 

 

Код компетенции 
УК-6 

 - основные 
понятия и 
категории 
дисциплины; 
- процессы 
самообразования, 
самовоспитания, 
саморазвития; 
- принципы 
организации 
самостоятельной 

- планировать и 
распределять свое 
время; 
- выполнять 
исследования по 
выявлению свойств 
личности, 
способствующих 
самообразованию; 
- работать с книгой, 
справочной 

- современными 
технологиями 
самообразования; 
способностью к 
самоорганизации и 
самообразования 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции Индикаторы достижения компетенции 

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в 
течение всей 
жизни 

УК 6.1 Оценивает личностные ресурсы по 
достижению целей управления своим временем для 
успешного выполнения порученной работы и 
саморазвития  
УК-6.2 Критически оценивает эффективность 
использования времени при решении поставленных 
задач, а также относительно полученного результата  
УК-6.3 Проявляет интерес к саморазвитию и 
использует предоставляемые возможности для 
приобретения новых знаний и навыков, на основе 
представлений о непрерывности образования в 
течение всей жизни  
УК-6.4 Использует различные технологии 
самосовершенствования и саморазвития, приемы 
достижения личной эффективности. 



работы; 
технологию 
самообразования 

литературой, устным 
словом, газетными 
материалами, 
графической 
информацией, 
компьютерными 
сетями и составлять 
библиографические 
списки к рефератам, 
докладам, курсовым 
и выпускным 
квалификационным 
работам; 
оформлять 
результаты учебного 
труда в виде 
презентаций. 

 
4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана. 
Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с 

другими частями ОПОП. 
 

Код 
компетенции 

Предшествующие 
дисциплины 

Параллельно 
осваиваемые 

Последующие 
дисциплины 

УК-6 Тайм-менеджмент.  Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена. 

 
В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к решению задач 

профессиональной деятельности следующих типов: правоприменительный. 
Профиль (направленность) программы установлена путём её ориентации на сферу 

профессиональной деятельности выпускников: гражданско-правовая направленность. 
Дисциплина в рамках воспитательной работы направлена на формирование у 

обучающихся активной гражданской позиции, уважения к правам и свободам человека, 
знания правовых основ и законов, воспитание чувства ответственности или умения 
аргументировать, самостоятельно мыслить, анализировать и оценивать изучаемые явления и 
процессы. 
 

5. Объем дисциплины 
 

Виды учебной работы Формы обучения 
Очная Очно-

заочная 
Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 2/72 2/72 
Семестр 3 4 
Контактная работа с преподавателем: 36 20 
 Занятия лекционного типа - лекционные занятия 18 10 

Занятия семинарского типа - практические занятия(в 
том числе в форме практической подготовки, 20% от 

16 8 



объема практических занятий*) 
Занятия семинарского типа - лабораторные работы (в 
том числе в форме практической подготовки, 20% от 
объема лабораторных занятий*) 

  

Консультации   
Курсовая работа (курсовой проект)   
Промежуточная аттестация: зачет  2 2 

Самостоятельная работа 36 52 
 

 
6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам / разделам с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

6.1 Распределение часов по разделам/темам и видам работы 

6.1.1. Очная форма обучения 
 

№ 
п/п Раздел/тема 

Виды учебной работы (в часах) 
Контактная  работа 

Самост
оятельн

ая 
работа 

Занятия 
лекционного 

типа 
Занятия семинарского типа 

Лекци
и 

 

Иные 
учебные 
занятия  

Практ. 
занятия 

Семи
нары 

Лаб. 
раб.  

Иные 
заняти
я 

1. 

Введение. Цель и 
задачи изучения 
дисциплины. Сущность, 
источники, функции, 
типы самообразования. 

2  2    4 

2. 

Структура, мотивы, 
цель 
самообразовательной 
деятельности. 

2      

4 

3. 
Самообразовательная 
работа начинается 
постановки цели. 

2  2    
4 

4. 

Планирование. 
Распределение времени. 
Доведение дел до 
завершения. 

2  2    

4 

5. 

Виды восприятия 
информации у 
человека. 
Структурирование 
информации. 

2  2    

4 

6. 

Самоконтроль. 
Самооценка. 
Результат 
самообразования. 

      

4 



7. Приемы достижения 
личной эффективности. 2  2    4 

8. 
Психология 
невербального 
общения. 

2  2    
4 

9. 

Методика работы с 
библиографическими 
изданиями. Технологии 
подготовки и 
презентации 
результатов учебного 
труда 

4  4    4 

 Всего 18  16    36 

 Промежуточная 
аттестация 2 

 Итого 72 
 
6.1.2. Очно-заочная форма обучения 
 

№ 
п/п Раздел/тема 

Виды учебной работы (в часах) 
Контактная  работа 

Самост
оятельн

ая 
работа 

Занятия 
лекционного 

типа 
Занятия семинарского типа 

Лекци
и 

 

Иные 
учебные 
занятия  

Практ. 
занятия 

Семи
нары 

Лаб. 
раб.  

Иные 
заняти
я 

1. 

Введение. Цель и 
задачи изучения 
дисциплины. Сущность, 
источники, функции, 
типы самообразования. 

1  1    6 

2. 

Структура, мотивы, 
цель 
самообразовательной 
деятельности. 

1  1    

6 

3. 
Самообразовательная 
работа начинается 
постановки цели. 

2  1    
4 

4. 

Планирование. 
Распределение времени. 
Доведение дел до 
завершения. 

1  1    

6 

5. 

Виды восприятия 
информации у 
человека. 
Структурирование 
информации. 

1  1    

6 

6. 

Самоконтроль. 
Самооценка. 
Результат 
самообразования. 

      

6 



7. Приемы достижения 
личной эффективности. 1  1    6 

8. 
Психология 
невербального 
общения. 

1  1    
6 

9. 

Методика работы с 
библиографическими 
изданиями. Технологии 
подготовки и 
презентации 
результатов учебного 
труда 

2  1    6 

 Всего 10  8    52 

 Промежуточная 
аттестация 2 

 Итого 72 
 
6.2. Программа дисциплины, структурированная по темам / разделам 

 
6.2.1. Содержание лекционного курса 

 
№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) дисциплины Содержание лекционного занятия 

1. Введение. Цель и задачи 
изучения дисциплины. 
Сущность, источники, 
функции, типы 
самообразования. 

Социальный запрос к подготовке специалиста в условиях 
глобализации, новых технологий и инноваций. 
Особенности современной системы образования. 
Непрерывное образование. Цели и задачи высшего 
образования. Профессия для человека. Значение 
самообразования в профессиональном становлении 
личности. Самообразовательная компетенция. 
Готовность к самообразованию. 
Понятие самообразования. Самообразование в 
профессиональной деятельности, в учебной 
деятельности студентов. Самообразование как механизм 
превращения репродуктивной деятельности человека в 
продуктивную, творческую. Функции самообразования: 
экстенсивная, ориентировочная, компенсаторная, 
методологическая, коммуникативная, саморазвития, 
самореализации и т д. Типы самообразования: 
систематическое и ситуативное. Источники 
самообразования: книги, периодическая печать, средства 
массовой информации Интернет, исследовательская 
деятельность, семинары и конференции, обучение на 
разных курсах, работа, посещение выставок, музеев, 
театров, экскурсий, окружающая действительность, 
хобби, увлечения. 

2. Структура, мотивы, цель 
самообразовательной 
деятельности. 

Мотивы самообразования: ежедневная работа с 
информацией; желание творчества; стремительный рост 
современной науки; изменения, происходящие в жизни 
общества; конкуренция; общественное мнение; 
материальное стимулирование; интерес. Три аспекта 
целей самообразования. самообразовательные задачи, 



способы, результат самообразования. Самообразование 
как технологический процесс. Цель и задачи 
самообразования. Три этапа технологии 
самообразования: организационный, практический, 
аналитический. 

3. Самообразовательная 
работа начинается 
постановки цели. 

Как ваш мозг работает с целями. Метод постановки 
целей SMART. Цель должна быть: конкретна, измерима, 
достижима, актуальна, ограничена сроком. 
Эффективный метод постановки и достижения целей 
Брайана Трейси. 12 этапов постановки целей: желание, 
убеждение, фиксация, польза, анализ текущей ситуации, 
предельный срок, препятствия, список, ресурсы, план, 
визуализация, настойчивость. 

4. Планирование. 
Распределение времени. 
Доведение дел до 
завершения. 

Правильное предварительное планирование 
предотвращает плохие показатели. Рекомендации по 
планированию. Зачем нужен план самообразования. 
Четыре типа планов. Как составить план 
самообразования. 21 действенный принцип 
эффективного труда Брайна Трейси. 
Три основных заблуждения, связанных с вопросом 
организации времени. Пирамида эффективности Стивена 
Кови: выявление ценностей, постановка целей, 
планирование недели, планирование дня. Матрица 
Эйзенхауэра – четыре квадранта, отличающиеся 
качественными показателями: важные и срочные дела, 
срочные и не важные дела, не срочные и не важные дела, 
важные не срочные дела. 
Методика повышения личной эффективности «доведение 
дел до завершения» Дэвида Аллена - “Делай – Планируй – 
Поручай – Не делай”. Некоторые постулаты методики 
Алена: организация пространства, система хранения 
справочной информации, списки, контроль над 
достижением. Принципы GTD: сбор, обработка, 
организация, обзор и действие. 

5. Виды восприятия 
информации у человека. 
Структурирование 
информации. 

Восприятие информации. Свойства восприятия. Процесс 
восприятия. Виды восприятия информации человеком. 
Виды информации по способу восприятия. Формы 
подачи информации человеку. Категории людей по 
каналам восприятия информации. Восприятие и 
понимание информации. Эмоциональное восприятие 
информации. 
Цель структурирования информации. Принципы 
структурирования изучаемой информации. Правила и 
методы структурирования информации: правило 
Миллера, эффект края, эффект Ресторфф, метод римской 
комнаты, метод ментальных карт. 

6. Самоконтроль. 
Самооценка. 
Результат 
самообразования. 

Как развить самоконтроль. Ошибки планирования. 
Анализ распорядка дня, выявление «пожирателей 
времени», объединение дел самодисциплина, 
делегирование, свой собственный день. 
Самооценка личности. Функции самооценки. Факторы, 
влияющие на самооценку личности. Два типа проблем с 



самооценкой. Высокая самооценка и уверенность в себе 
– важный фактор достижения успеха. Способы 
повышения самооценки. 
По каждому из этапов самообразовательной 
деятельности: на организационном этапе – определение 
темы самообразования, разработка плана; на 
практическом этапе – реализация мероприятий согласно 
индивидуальному плану самообразования; на 
аналитическом этапе – анализ проделанной работы и 
подготовленный отчет по самообразованию. Критерии 
результативности самообразовательной деятельности: 
сформированность личностных качеств (активность, 
инициативность, готовность к аналитической 
деятельности); повышение статуса; эффективность 
деятельности, творческий рост. Самообразование как 
неотъемлемая часть саморазвития. 

7. Приемы достижения 
личной эффективности. 

Техники осознанности "здесь и сейчас". Альфа-реалити. 
Три способа заставить дедлайн работать: сделать его 
реалистичным, заставить его стимулировать, браться за 
дело прямо сейчас. Как установить дедлайн для 
негативного мышления. Физические и психологические 
причины усталости. Максимальная энергия. 
Адреналиновая и централизованная энергия. 

8. Психология невербального 
общения. 

Понятие о невербальном поведении, невербальной 
интеракции. Как не стать объектом манипуляций других. 
Как читать человека. Темпераменты: желчный, 
сангвинический, лимфатический, меланхолический, 
нервный темпераменты. Физиогностика – характер по 
силуэту. Язык телодвижений: жесты рук и кистей, 
сигналы глаз, отзеркаливание, влияние на окружающих с 
помощью различных положений корпуса тела. 

9. Методика работы с 
библиографическими 
изданиями. Технологии 
подготовки и презентации 
результатов учебного труда 

Доступ к удаленным ресурсам Интернет. Новые доступы 
к полнотекстовым базам данных, электронные журналы, 
электронные библиотеки в Интернет. Алгоритм поиска 
литературы. Алфавитный каталог, его назначение, 
структура и принцип организации. Систематический 
каталог, его назначение, структура и принцип 
организации. Библиотечные классификации. 
Электронный каталог. Поиск информации в базах 
данных электронного каталога. 

 
6.2.2. Содержание практических занятий 
 
№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) дисциплины Содержание практического занятия 

1. Введение. Цель и задачи 
изучения дисциплины. 
Сущность, источники, 
функции, типы 
самообразования. 

1. Определить свое предназначение.  
2. 4 основных типа людей и их предназначение.  
3. Критерии того, что вы на своем месте.  
4. Основные критерии истинной цели.  
5. Техника «мозговой штурм» по определению своего 
предназначения.  

2. Структура, мотивы, цель 1. Выявление жизненных ценностей с позиции ролей, 



самообразовательной 
деятельности. 

которые Вы выполняете в жизни (коллеги, клиенты, 
члены семьи и т. д.).  
2. Создание Колеса баланса: анализируем и планируем 
свою жизнь. 

3. Самообразовательная 
работа начинается 
постановки цели. 

1. СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ моей жизни: 
краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные цели-
задачи. 
2. Планирование своей деятельности по матрице 
Эйзенхауэра. 
3. “Делай – Планируй – Поручай – Не делай” —
“формула успеха” Дэвида Аллена. 

4. Планирование. 
Распределение времени. 
Доведение дел до 
завершения. 

1. Категории людей в зависимости от каналов 
восприятия информации. 
2. ИНТЕЛЛЕКТ КАРТА моего профессионального 
роста.  
3. Совмещаем психологию, мнемонику и 
нейролингвистику.  
4. Майндмэппинг как средство самопознания. 
Анализируем свои эмоции, чувства и вкусы, выявляем 
причины настоящего положения вещей.  
5. Инструменты для создания «цифрового мозга»: 
TheBrain Tech, TheBrain. 

5. Виды восприятия 
информации у человека. 
Структурирование 
информации. 

1. Необходимые элементы успешной и эффективной 
реализации целей самообразования.  
2. Основы самоконтроля, преимущества. Как развить 
самоконтроль.  
3. Определяем уровень своей самооценки. Формируем 
собственную самооценку.  
4. Создаем версию «себя лучшего». Побеждаем 
неуверенность в себе.  
5. Техники поднятия самооценки и обретения гармонии. 
6. Волшебное число 21.  
7. «Прокачиваем» себя эффективными аффирмациями.  

6. Самоконтроль. Самооценка. 
Результат самообразования. 

1. Топ 10 принципов моей жизни (составьте десять 
жизненных принципов, которые будут способствовать 
вам в достижении ваших жизненных целей). 

7. Приемы достижения 
личной эффективности. 

1. Язык телодвижений.  
2. Зоны и территории.  
3. Конгуэнтность.  
4. Читаем мысли людей по их жестам. Сигналы глаз. 
Жестикуляция. Положение торса.  
5. Влияние на окружающих с помощью различных 
положений. 

8. Психология невербального 
общения. 

1. Самопрезентация: 
-кто я, мои интересы, как я вижу себя в профессии; 
-план моего самообразования, саморазвития; 
-кто я через 10 лет – или ЛЕСТНИЦА УСПЕХА; 

9. Методика работы с 
библиографическими 
изданиями. Технологии 
подготовки и презентации 
результатов учебного труда 

1. Виды представления знаний: сообщение (устный 
ответ), доклад, сочинение, эссе, реферат, проект, тест, 
экзамен, резюме, портфолио, итоговая (выпускная 
работа).  
2. Требования и технология представления результатов 



труда в виде презентации. 
 

6.2.3. Содержание самостоятельной работы 
 
№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) дисциплины Содержание самостоятельной работы 

1. Введение. Цель и задачи 
изучения дисциплины. 
Сущность, источники, 
функции, типы 
самообразования. 

Информационный проект – презентация  
Определить свое предназначение. 4 основных типа 
людей и их предназначение. Критерии того, что вы на 
своем месте. Основные критерии истинной цели. 
Техника «мозговой штурм» по определению своего 
предназначения.  
 
При подготовке к вопросам практического занятия используются 
следующие методы работы:  
Реферирование литературы 
Работа со справочными материалами 
Работа с Интернет-ресурсами 
Подготовка презентации 
 

2. Структура, мотивы, цель 
самообразовательной 
деятельности. 

Информационный проект – презентация  
Выявление жизненных ценностей с позиции ролей, 
которые Вы выполняете в жизни (коллеги, клиенты, 
члены семьи и т. д.). Создание Колеса баланса: 
анализируем и планируем свою жизнь. 
 
При подготовке к вопросам практического занятия используются 
следующие методы работы:  
Реферирование литературы 
Работа со справочными материалами 
Работа с Интернет-ресурсами 
Подготовка презентации 
 

3. Самообразовательная 
работа начинается 
постановки цели. 

Информационный проект – презентация  
12 этапов постановки целей: желание, убеждение, 
фиксация, польза, анализ текущей ситуации, предельный 
срок, препятствия, список, ресурсы, план, визуализация, 
настойчивость. 
Стратегии и тактики моей жизни: краткосрочные, 
среднесрочные и долгосрочные цели-задачи. 
 
При подготовке к вопросам практического занятия используются 
следующие методы работы:  
Реферирование литературы 
Работа со справочными материалами 
Работа с Интернет-ресурсами 
Подготовка презентации 
 

4. Планирование. 
Распределение времени. 
Доведение дел до 
завершения. 

Информационный проект – презентация  
Зачем нужен план самообразования. 21 действенный 
принцип эффективного труда Брайна Трейси. 
Три основных заблуждения, связанных с вопросом 
организации времени.  
Методика повышения личной эффективности 
«доведение дел до завершения» Дэвида Аллена - “Делай 
– Планируй – Поручай – Не делай”.  



 
При подготовке к вопросам практического занятия используются 
следующие методы работы:  
Реферирование литературы 
Работа со справочными материалами 
Работа с Интернет-ресурсами 
Подготовка презентации 

5. Виды восприятия 
информации у человека. 
Структурирование 
информации. 

Информационный проект – презентация  
Категории людей по каналам восприятия информации. 
Восприятие и понимание информации.  
Правила и методы структурирования информации: 
правило Миллера, эффект края, эффект Ресторфф, метод 
римской комнаты, метод ментальных карт. 
 
При подготовке к вопросам практического занятия используются 
следующие методы работы:  
Реферирование литературы 
Работа со справочными материалами 
Работа с Интернет-ресурсами 
Подготовка презентации 
 

6. Самоконтроль. Самооценка. 
Результат самообразования. 

Информационный проект – презентация  
Самооценка личности. Функции самооценки.  
Самообразование как неотъемлемая часть саморазвития. 
Топ 10 принципов моей жизни (составьте десять 
жизненных принципов, которые будут способствовать 
вам в достижении ваших жизненных целей). 
 
При подготовке к вопросам практического занятия используются 
следующие методы работы:  
Реферирование литературы 
Работа со справочными материалами 
Работа с Интернет-ресурсами 
Подготовка презентации 
 

7. Приемы достижения 
личной эффективности. 

Информационный проект – презентация  
Техники осознанности "здесь и сейчас".  
Физические и психологические причины усталости.  
 
 
При подготовке к вопросам практического занятия используются 
следующие методы работы:  
Реферирование литературы 
Работа со справочными материалами 
Работа с Интернет-ресурсами 
Подготовка презентации 
 

8. Психология невербального 
общения. 

Информационный проект – презентация  
Самопрезентация: 
-кто я, мои интересы, как я вижу себя в профессии; 
-план моего самообразования, саморазвития; 
-кто я через 10 лет – или ЛЕСТНИЦА УСПЕХА; 
 
При подготовке к вопросам практического занятия используются 
следующие методы работы:  
Реферирование литературы 
Работа со справочными материалами 
Работа с Интернет-ресурсами 



Подготовка презентации 
 

9 Методика работы с 
библиографическими 
изданиями. Технологии 
подготовки и презентации 
результатов учебного труда 

Информационный проект – презентация  
Виды представления знаний: сообщение (устный ответ), 
доклад, сочинение, эссе, реферат, проект, тест, экзамен, 
резюме, портфолио, итоговая (выпускная работа). 
Требования и технология представления результатов 
труда в виде презентации. 
 
При подготовке к вопросам практического занятия используются 
следующие методы работы:  
Реферирование литературы 
Работа со справочными материалами 
Работа с Интернет-ресурсами 
Подготовка презентации 
 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) 
7.1 Перечень кодов компетенций, формируемых дисциплиной в процессе освоения 
образовательной программы 
 

Группа компетенций Категория компетенций Код 

Универсальные  
Самоорганизация и 
саморазвитие (в том числе 
здоровье сбережение) 

УК-6 

 
7.2  Паспорт компетенций  

 
Код 
оцениваемой 
компетенции 
(или её части) 

Вид контроля  Компонент фонда оценочных средств 

УК-6 Письменный 
Устный 

Тестовые задания различных типов 

 
7.3 Критерии оценки результатов обучения по дисциплине 

 
В качестве критериев освоения компетенций используются знания, умения, владения. 
 

Критерии оценки знаний студентов (пороговый уровень сформированности 
компетенции) 

 
Шкала оценивания Показатели оценивания компетенций 

Отлично 

- студент глубоко и всесторонне усвоил материал, уверенно, логично, 
последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания 
основной и дополнительной литературы,  
- делает квалифицированные выводы и обобщения; 
- владеет на высококвалифицированном уровне системой понятий. 
При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: «5» - 90 
– 100 %. 

Хорошо - студент твердо усвоил тему, грамотно и по существу излагает ее, 
опираясь на знания основной и дополнительной литературы; 



- затрудняется в формулировании квалифицированных выводов и 
обобщений; 
- владеет на достаточном уровне системой понятий. 
При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: «4» - 75 
– 89 %. 

Удовлетворительно 

- студент ориентируется в материале, однако затрудняется в его 
изложении; 
- показывает недостаточность знаний основной и дополнительной 
литературы; 
- слабо аргументирует научные положения; 
- практически не способен сформулировать выводы и обобщения; 
- частично владеет системой понятий. 
При проведении тестовых работ критерии оценок следующие «3» - 60 
– 74 %. 

Неудовлетворительно 

- студент не усвоил значительной части материала; 
-  не может аргументировать научные положения; 
- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений; 
- не владеет системой понятий. 
При проведении тестовых работ критерии оценок следующие «2» - 
менее 59%. 

 
Критерии оценки умений студентов по решению учебно-профессиональных задач 

и заданий 
(продвинутый уровень сформированности компетенции) 

 
Шкала оценивания Показатели оценивания компетенций 

Отлично 

студент самостоятельно и правильно решил учебно-
профессиональную задачу или задание, уверенно, логично, 
последовательно и аргументировано излагал свое решение, 
используя научные понятия, ссылаясь на нормативную базу. 
При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: «5» - 
90 – 100 %. 

Хорошо 

студент самостоятельно и в основном правильно решил учебно-
профессиональную задачу или задание, уверенно, логично, 
последовательно и аргументировано излагал свое решение, 
используя научные понятия. 
При проведении тестовых работ критерии оценок следующие «4» - 
75 – 89 %. 

Удовлетворительно 

студент в основном решил учебно-профессиональную задачу или 
задание, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал 
свое решение, недостаточно используя научные понятия. 
При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: «3» - 
60 – 74 %. 

Неудовлетворительно 
студент не решил учебно-профессиональную задачу или задание. 
При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: «2» - 
менее 59%. 

 
Критерии оценки владения студентами навыками решения широкого круга 

комплексных проблемно-аналитических задач профессиональной деятельности 
(повышенный уровень сформированности компетенции) 

 
Шкала оценивания Показатели оценивания компетенций 



Отлично даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные 
вопросы, правильно и рационально (с использованием рациональных 
методик) решены задачи деловых игр, кейс-стади; при ответах 
выделялось главное, все теоретические положения умело 
увязывались с требованиями руководящих документов; ответы были 
четкими и краткими, а мысли излагались в логической 
последовательности; показано умение самостоятельно анализировать 
факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и 
диалектическом развитии. 

Хорошо даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные 
вопросы, правильно решены практические задания; при ответах не 
всегда выделялось главное, отдельные положения недостаточно 
увязывались с требованиями руководящих документов, при решении 
задач деловых игр, кейс-стади не всегда использовались 
рациональные методики; ответы в основном были краткими, но не 
всегда четкими. 

Удовлетворительно даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, 
но без должной глубины и обоснования, при решении задач деловых 
игр, кейс-стади студент использовал прежний опыт, на уточняющие 
вопросы даны правильные ответы; при ответах не выделялось 
главное; ответы были многословными, нечеткими и без должной 
логической последовательности; на отдельные дополнительные 
вопросы не даны положительные ответы. 

Неудовлетворительно не выполнены требования, предъявляемые к навыкам, оцениваемым 
“удовлетворительно”. 

 
 

7.4  Тестовые задания (закрытого, открытого и иного типа) 
 
 

 Вопросы для проверки критерия «знать» (закрытого типа)  
 

1. Что является основанием отбора целей самообразовательной работы: 
 1. социальный заказ 
 2. система законов 
 3. система закономерностей 

Ответ: 1 
 
2.  Приемы моделирования не являются самоцелью, а служат для … 

1. осмысления сущности наблюдаемых явлений и применения последних на практике. 
2. объекта познания 
3. выделения новых абстракций 

Ответ: 1 
 
3. Организационно-поисковые умения- это … 

 1. умения библиографического, документального и фактографического 
информационного поиска 

2. умения организовать самостоятельную работу; понимать предложенные цели, 
формировать их самому, удерживать цели до их реализации 

3. это способность личности к эффективному выполнению самообразовательной 
деятельности 
 Ответ: 2 



 
4. В педагогической литературе термин «стратегия обучения» рассматривается как … 

1. достижение педагогической науки 
2. конкретная педагогическая стратегия 
3. система методических способов и приемов, применяемых педагогом в целях 

достижения какой-либо учебной задачи. 
Ответ: 3 
 

5. Каковы самые частые причины завышенной самооценки (выберите несколько 
вариантов ответов) 

1. переоценка достижений, избегание негатива 
2. культ культуры успеха, стремление к идеалам 
3. хроническая нерешительность, страстное желание угодить 
4. характер 

Ответ: 1, 2  
 

6. Задание на соответствие. Проведите соответствие, продолжив фразы 
 

1 Продолжите фразу одного мудреца: «Не тот 
умен, кто все знает — все знать невозможно, — 
а тот, кто знает, где и о чем можно…».  

А формами мышления 
 

2 Продолжите предложение: “Бихевиоризм 
поставил предметом изучения психологию….” 

Б прочитать  
 

3 Продолжите предложение: “Понятие, суждение 
и умозаключение являются основными …”  

В социализации 

4 Продолжите предложение: “Человек 
становится личностью в процессе…”  

Г поведения 

Ответ: 1-Б, 2-Г, 3-А, 4-В 
 

7. Что относится к психическим эмоциональным (психо-эмоциональным) процессам: 
(выберите несколько вариантов ответов) 

1. чувства, эмоции 
2. цель, мотивация 
3. талант, одаренность 
4. аффекты, настроения, страсть 

Ответ: 1, 4  
 

8. Задание на соответствие. Проведите соответствие, ответив на вопросы. 
 

1 Какой термин подходит под определение: 
“Врожденные анатомо-физиологические 
особенности организма, которые облегчают 
развитие способностей? “  

А Гениальность 
 



2 Как называется сочетание психологических 
особенностей человека, составляющих его 
своеобразие, отличие от других людей?  

Б Задатки 
 

3 Какой термин подходит под определение: 
«Высшая степень одаренности, творческих 
проявлений человека, выражающаяся в 
продукте, имеющем историческое значение для 
жизни общества, науки, культуры» 

В Одаренность 
 

4 Какой термин подходит под определение: 
«Сочетание ряда способностей, 
обеспечивающее успешность (уровень и 
своеобразие) выполнения определенной 
деятельности»?  

Г Индивидуальность 

Ответ: 1-Б, 2-Г, 3-А, 4-В 
 

9. Задание на соответствие. Проведите соответствие, ответив на вопросы. 
 

1 Как называется деятельность, порождающая 
нечто качественно новое и отличающаяся 
неповторимостью, оригинальностью и 
общественно-исторической уникальностью? 

А Общение 

2 Как называется осознанный образ 
предвосхищенного результата, на достижение 
которого направлено действие человека?  

Б Творчество 

3 Как называется сложный процесс 
взаимодействия между людьми, 
заключающийся в обмене информацией, а 
также в восприятии и понимании партнерами 
друг друга?  

В Социальный опыт 

4 Как называется опыт, полученный в результате 
взаимодействия в социуме? 

Г Цель 

 
Ответ: 1-Б, 2-Г, 3-А, 4-В 

 
Вопросы для проверки критерия «знать», «уметь» (открытого типа со свободно 

конструируемым ответом)  
 
 
1. Процесс сознательной самостоятельной познавательной деятельности – это … 
Ответ: самообразование 
 
2. Чтобы успеть за всеми происходящими процессами в обществе, какая 
потребность возникает для человека:  
Ответ: учиться 
 
3. К какой группе прав и свобод человека и гражданина относится «свобода 



совести» к …  
Ответ: личным 
 
4. К видам самообразования относятся – бытовое, познавательное и …  
Ответ: профессиональное  
 
5. Как называется внутреннее побуждение личности к тому или иному виду 
деятельности:  
Ответ: мотив 
 
6. Закончите фразу: 
 Если поставить перед собой слишком сложную цель, такую, выполнить которую 
почти невозможно, то имеется очень много шансов ее … 
Ответ: не выполнить. 
 
7. Тренировочный комплекс позволяет закрепить знания и получить … 
Ответ: навыки  
 
8. Субъективно или объективно чувственное познание:  
Ответ: субъективно 
 
9. Главной чертой человека как субъекта, отличающей его от остальных живых 
существ, является    _________________ - высшая форма психического развития, 
присущая только человеку.  
Ответ: сознание 
 
10. Частный вид мотивации, включенный в учебную деятельность – это учебная …    
Ответ: мотивация 
 
11. Вставьте пропущенное слово в предложение: “Самообразование — это 
_______________ овладение знаниями, умениями и навыками”.  
Ответ: самостоятельное 
 
12. Целенаправленный процесс воспитания и обучения – это … 
Ответ: образование 
 
13. Укажите название причины поведения в примере: “человек проявляет хроническую 
нерешительность, боязнь допустить ошибку на виду у людей и страстное желание 
угодить и нежелание расстроить каждого, кто его о чем-либо попросит.” – это 
заниженная …  
Ответ: самооценка 
 
 
 
Вопросы для проверки критерия «уметь», «владеть» (открытого типа в виде расчетных 

задач, практико-ориентированных заданий, ситуационных задач) 
 

1. Задание на соответствие. Проведите соответствие, ответив на вопросы. 
 



1 Укажите название способности постоянно и 
длительно преследовать цель, не снижая 
энергии в борьбе с трудностями.  

А Целеустремленность  

2 Укажите название сознательной и активной 
направленности личности на предполагаемый 
результат деятельности.  

Б Целеполагание 
 

3 Как называется установление главных целей и 
задач обучения на его определенных этапах?  

В Настойчивость 

 
Ответ: 1-В, 2-А, 3-Б 

 
 

2. Задание на соответствие. Проведите соответствие, ответив на вопросы. 
 

1 Какой термин подходит под 
определение: «закономерное соотношение 
устойчивых индивидуальных особенностей 
личности, характеризующих различные стороны 
динамики психической деятельности и поведения»?  

А Характер 

2 Какой термин подходит под определение 
«Устойчивые черты личности, что определяют 
отношение человека к людям, к самому себе, к 
выполняемой работе»? Напишите ответ в 
именительном падеже. 

Б Личность 

3 Как определяется совокупность характеристик 
человека, определяющих его поведение и место в 
обществе, в социальных отношениях, в общении и 
деятельности? 

В Темперамент 
 

 
Ответ: 1-В, 2-А, 3-Б 

 
 

7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания индикаторов 
достижения компетенций в процессе промежуточного контроля 
 
Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы 

обучающихся и оценивает результат учебной деятельности обучающихся за семестр. 
Основными формами промежуточной аттестации, определяемой ФГОС являются: 
– экзамен по отдельной дисциплине; 
– зачет по отдельной дисциплине. 
Экзамен (зачет) – проверочное испытание по какому-нибудь учебному предмету. Это 
конечная форма изучения определенной дисциплины, механизм выявления и оценки 
результатов учебного процесса. 

Цель экзамена (зачета)–завершить курс изучения конкретной дисциплины, оценить 
уровень полученных студентом знаний. 

Зачет – вид мероприятия промежуточной аттестации, в результате которого 



обучающий получает оценку в шкале «зачтено»/«незачтено». Зачет может приниматься как в 
устной форме (которая предполагает ответы студентов на теоретические вопросы), так и 
выставляться по результатам выполнения студентами установленных программой видов 
работ. 

Тем самым экзамены и зачеты содействуют решению главной задачи высшего 
образования – подготовке квалифицированных специалистов. Основными функциями 
Экзаменов (зачетов) являются обучающая, оценивающая и воспитательная. Обучающее 
значение экзаменов (зачетов) состоит в том, что студент в период экзаменационной сессии 
вновь обращается к пройденному учебному материалу, перечитывает конспект лекций, 
учебник, иные источники информации. Он не только повторяет и закрепляет полученные 
знания, но и получает новые. Именно во время подготовки к экзаменам «старые» знания 
обобщаются и переводятся на качественно новый уровень – на уровень системы как 
упорядоченной совокупности данных. Правильная подготовка к экзамену позволяет понять 
логику всего предмета в целом. Новые знания студент получает не только из лекций и 
семинарских занятий, но и в результате самостоятельной работы. В том числе изучая 
отдельные темы (проблемы), предложенные для самостоятельного изучения, новейшую 
научную литературу. 

Оценивающая функция экзаменов заключается в том, что они не только обучают, но и 
подводят итоги как знаниям студентов (что выражается в конкретной оценке), так и в 
некотором роде всей учебной работе по данному предмету. В определенной степени 
преподаватель-экзаменатор, выставляя оценку студенту, оценивает (часто самокритично) и 
результаты своей деятельности. Если экзамены принимаются объективно и в 
доброжелательной обстановке, то они, бесспорно, играют и большую воспитательную роль: 
стимулируют трудолюбие, принципиальность, ответственное отношение к делу, развивают 
чувство справедливости, уважения к науке, вузу и преподавателям. Экзамен, как и всякая иная 
форма учебного процесса, имеет свои нюансы, тонкости, которые студенту необходимо знать 
и учитывать. В систему подготовки к экзамену входят и такие вопросы: что и как запоминать 
при подготовке к экзамену; по каким источникам готовиться и на что направлять основные 
усилия. 

При подготовке к экзамену (зачету) по конкретной дисциплине необходимо запоминать 
определения понятий, ибо именно в них фиксируются признаки, показывающие их сущность 
и позволяющие отличить данную категорию от других. 

Кроме того, в процессе заучивания определений конкретных понятий студент 
«наращивает» свою научную культуру, формирует профессиональное сознание, связанное со 
специфической терминологией и соответствующей профессиональной деятельностью. Любая 
наука имеет свою систему понятий, и студент, запоминая конкретную учебную информацию, 
приобщается к данной системе, вынужден «подниматься» до ее уровня, использовать ее язык, 
а не пытаться объяснить ту или иную категорию на основе обыденного сознания, что нередко 
приводит к искажению содержания рассматриваемых проблем. Однако преподаватель на 
экзамене проверяет не столько уровень запоминания учебного материала, сколько то, как 
студент понимает те или иные научные категории и реальные проблемы, как умеет мыслить, 
аргументировать, отстаивать определенную позицию, объяснять заученную информацию 
своими словами. 

Для успешной сдачи экзамена необходимо разумное сочетание запоминания и 
понимания, простого воспроизводства учебной информации и работы мысли. 

Следует иметь в виду, что некоторая учебная информация поддается так называемому 
«условно гарантированному» запоминанию, т. е. запоминанию при помощи определенных 
доступных учебно-методических средств и приемов. 

Речь, например, идет о той информации, которая содержится в программе курса. Ведь 
она включает в себя разделы, темы и основные понятия предмета, в рамках которых и 
формируются вопросы для экзамена. Важно понять, что программа составляется по 
определенным правилам: имеет свою логику изложения основного учебного материала, 



обладает структурой, в которой каждый элемент (раздел, тема, проблема) занимает строго 
отведенное ему место и играет конкретную роль, ранжируется по значимости, смысловой 
соподчиненности. Если проанализировать, где расположен экзаменационный вопрос (в каком 
разделе, теме, абзаце), как он связан и соотносится с другими вопросами, и применить 
приемы, которые можно назвать приемами систематического и логического толкования, 
можно гораздо увереннее и грамотнее построить свой ответ. 

Для того чтобы быть уверенным на экзамене и зачете, необходимо ответы на наиболее 
трудные с точки зрения студента вопросы подготовить заранее в течение семестра и тезисно 
записать. Осмысленное письменное изложение материала включает дополнительные 
(моторные) ресурсы памяти и способствует лучшему запоминанию.  

В идеале к экзаменам необходимо начинать готовиться с первой лекции, семинара по 
данному курсу. Однако далеко не все студенты сразу хотят «включаться» в такую 
долгосрочную и трудоемкую работу. Чаще они выбирают «штурмовой метод», когда факты 
закрепляются в памяти в продолжение немногих часов или дней и лишь для того, чтобы 
побыстрее сдать экзамен. Однако представления, полученные таким способом, не могут дать 
истинных знаний. Знания, приобретенные с помощью подобного метода, как правило, менее 
прочные и надежные, бессистемные и формальные. 

Материал же, набираемый памятью постепенно, день за днем, освещенный 
критическим анализом, связанный ассоциациями с другими событиями и фактами и 
неоднократно подвергавшийся обсуждению, образует качественные знания.  

При подготовке к экзамену следует, прежде всего, особое внимание уделить 
конспектам лекций, а уж затем учебникам, курсам лекций и другим учебным и учебно-
методическим источникам. Лекции обладают рядом преимуществ: они более детальные, 
иллюстрированные и оперативные, позволяют оценить современную ситуацию, ответить на 
вопросы, интересующие аудиторию в данный момент. Опубликование же учебных материалов 
требует определенного времени. Поэтому часть полезной информации может быстро устареть 
или потерять актуальность. 

Особое внимание при подготовке к экзамену (зачету) необходимо уделить 
терминологии, т. к. успешное овладение любой дисциплиной предполагает усвоение 
основных понятий, их признаков и особенности. 

Таким образом, подготовка к экзамену (зачету) включает в себя: 
– проработку основных вопросов курса; 
– чтение основной и дополнительной литературы по темам курса; 
– подбор примеров из практики, иллюстрирующих теоретический материал курса; 
– выполнение промежуточных и итоговых тестов по дисциплине; 
– систематизацию и конкретизацию основных понятий дисциплины. 

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, и 
иными материалами не разрешено. Оценивается по количеству правильно отвеченных 
вопросов. Проверяются знания. 

При оценке решения заданий (задач, кейсов) анализируется понимание обучающимся 
конкретной ситуации, правильность её понимания в соответствии с изучаемым материалом, 
способность обоснования выбранной точки зрения, глубина проработки рассматриваемого 
вопроса, умением выявить основные положения затронутого вопроса. Проверяются умения и 
навыки. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 

8.1 Основная учебная литература 
1. Галкина, Т. В. Самооценка как процесс решения задач: системный подход / Т. В. 

Галкина. — 2-е изд. — Москва: Издательство «Институт психологии РАН», 2019. — 399 c. — 
ISBN 978-5-9270-0208-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 



BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88384.html 
2. Санина, Е. И. Оптимизация самообразования средствами коммуникативных и 

информационных технологий: монография / Е. И. Санина, М. С. Помелова, Ням Тан Нгок; под 
редакцией Е. И. Санина. — Москва: Российский университет дружбы народов, 2017. — 168 c. 
— ISBN 978-5-209-05450-4. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/22199.html 
 
8.2 Дополнительная учебная литература 

1. Токарева, А. В. Самоконтроль и методы оценки физического и функционального 
состояния студентов: учебное пособие / А. В. Токарева, В. Д. Гетьман, Л. Б. Ефимова- 
Комарова. — Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2019. — 104 c. — ISBN 978-5-9227-0636-0. — Текст: 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/63642.html 

2. Абдурахманов, Р. А. Социальная психология личности, общения, группы и 
межгрупповых отношений: учебник / Р. А. Абдурахманов. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. 
— 368 c. — ISBN 978-5-4486-0173-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72456.html 
 
8.3. Периодические издания 

1. Образование и саморазвитие. ISSN 1991-7740 [сайт]. - Текст: электронный. - URL: 
https://ru.eandsdjournal.org/ 

2. Человек и образование. ISSN 1815-7041 [сайт]. - Текст: электронный. - URL: http:// 
obrazovanie21.narod.ru/. 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

1. Министерство юстиции: России официальный сайт https://minjust.gov.ru/ru/  
2. Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Успешное освоение данного курса базируется на рациональном сочетании нескольких 

видов учебной деятельности – лекций, семинарских занятий, самостоятельной работы. При 
этом самостоятельную работу следует рассматривать одним из главных звеньев полноценного 
высшего образования, на которую отводится значительная часть учебного времени. 

Самостоятельная работа студентов складывается из следующих составляющих: 
1. работа с основной и дополнительной литературой, с материалами интернета и 

конспектами лекций; 
2. внеаудиторная подготовка к контрольным работам, выполнение докладов, рефератов 

и курсовых работ; 
3. выполнение самостоятельных практических работ; 
4. подготовка к экзаменам (зачетам) непосредственно перед ними. 
Для правильной организации работы необходимо учитывать порядок изучения разделов 

курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому хорошее усвоение 
одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода к следующей. 
Задания, проблемные вопросы, предложенные для изучения дисциплины, в том числе и для 
самостоятельного выполнения, носят междисциплинарный характер и базируются, прежде 
всего, на причинно-следственных связях между компонентами окружающего нас мира. В 
течение семестра, необходимо подготовить рефераты (проекты) с использованием 
рекомендуемой основной и дополнительной литературы и сдать рефераты для проверки 
преподавателю. Важным составляющим в изучении данного курса является решение 

http://www.iprbookshop.ru/88384.html
http://www.iprbookshop.ru/22199.html
http://www.iprbookshop.ru/63642.html
http://www.iprbookshop.ru/72456.html
https://ru.eandsdjournal.org/
http://obrazovanie21.narod.ru/
http://obrazovanie21.narod.ru/
https://minjust.gov.ru/ru/
http://www.pravo.gov.ru/


ситуационных задач и работа над проблемно-аналитическими заданиями, что предполагает 
знание соответствующей научной терминологии и т.д. 

Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать индивидуальные 
особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. Успешному 
запоминанию также способствует приведение ярких свидетельств и наглядных примеров. 
Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

При выполнении докладов, творческих, информационных, исследовательских проектов 
особое внимание следует обращать на подбор источников информации и методику работы с 
ними. 

Для успешной сдачи экзамена (зачета) рекомендуется соблюдать следующие правила: 
1. Подготовка к экзамену (зачету) должна проводиться систематически, в течение 

всего семестра. 
2. Интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц до экзамена.  
3. Время непосредственно перед экзаменом (зачетом) лучше использовать таким 

образом, чтобы оставить последний день свободным для повторения курса в целом, для 
систематизации материала и доработки отдельных вопросов.   

На экзамене высокую оценку получают студенты, использующие данные, полученные в 
процессе выполнения самостоятельных работ, а также использующие собственные выводы на 
основе изученного материала. 

Учитывая значительный объем теоретического материала, студентам рекомендуется 
регулярное посещение и подробное конспектирование лекций.  

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
1.Операционная система Microsoft Windows 
2.Microsoft Office 2010-2016 
3.Антивирус Kaspersky Endpoint Security 
4.Программа для работы с pdf файлами AdobeReader 
5.Архиватор 7-zip 
6.Справочно-правовая система КонсультантПлюс 
 

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

1. Специализированная мебель, отвечающая всем установленным нормам и требованиям;  
2.  Технические средства обучения, в том числе наборы демонстрационного оборудования, 
служащие для представления учебной информации (мобильное мультимедийное 
оборудование)  
 

13.Образовательные технологии, используемые при освоении дисциплины 
 
Для освоения дисциплины используются как традиционные формы занятий – лекционные 
занятия (типы лекций – установочная, вводная, текущая, заключительная, обзорная; виды 
лекций – проблемная, визуальная, лекция конференция, лекция консультация) и практические 
занятия, так и активные и интерактивные формы занятий - диспуты, решение ситуационных 
задач, ролевые игры и разбор конкретных ситуаций.  

На учебных занятиях используются технические средства обучения – проектор, 
ноутбук, проекционный экран, колонки для демонстрации слайдов, видеосюжетов и др. 



Тестирование обучаемых может осуществляться с использованием компьютерного 
оборудования университета. 
 
13.1. В освоении учебной дисциплины используются следующие традиционные 
образовательные технологии: 
- чтение проблемно-информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов; 
- семинарские занятия для обсуждения, дискуссий и обмена мнениями; 
- контрольные опросы; 
- консультации; 
- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 
- подготовка и обсуждение рефератов (проектов), презентаций (научно-исследовательская 
работа); 
- тестирование по основным темам дисциплины. 
 
13.2. Активные и интерактивные методы и формы обучения 
 
Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ НПА, анализ проблемных ситуаций, анализ 
конкретных ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, 
разыгрывание ролей, творческая работа, связанная с освоением дисциплины, ролевая игра, 
круглый стол, диспут, беседа, дискуссия, мини-конференция и др.) используются следующие: 
- диспут 
- анализ проблемных, творческих заданий, ситуационных задач 
- ролевая игра; 
- круглый стол; 
- мини-конференция 
-дискуссия  
- беседа. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


