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1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля). 

1.1 Цель освоения дисциплины. 

Цель курса формирование системы знаний о дошкольном образовательном 

учреждении как социально-педагогическом институте и его влиянии в формировании 

личности человека. Способствовать построению целостного взгляда на социальные 

институты воспитания и образования, роли педагога и семьи на формирование личности 

ребенка. 

1.2 Задачи дисциплины. 

Основные задачи курса: - Обучение студентов  знаниям   о содержании и 

специфике таких социальных институтов как детский сад их взаимодействие с семьей, как 

другим социальным институтом; умениям ориентации в современных научных 

исследованиях по данной проблеме; навыкам   организации взаимодействия школы и 

детского сада с семьей и между собой; воспитание профессиональной культуры в  

организации и  построения взаимодействия различных социальных институтов между 

собой и пути преодоления разногласий; стремления   к совершенствованию собственных 

знаний, умений и навыков в данном направлении исследований; профессионального 

интереса  к научно – практической деятельности 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Вариативные подходы к формированию профессиональной 

индивидуальности педагога ДОУ» относится к вариативной части Блока 1 "Дисциплины 

(модули)" учебного плана.  

Дисциплина «Вариативные подходы к формированию профессиональной 

индивидуальности педагога ДОУ» относится к вариативной части профессионального 

цикла Б1.В.ДВ.06.01 Изучение этой дисциплины должно осуществляться параллельно с 

освоением таких дисциплин, как  «Дифференцированное обучение дошкольника», 

«Технологии дошкольного образования», «Познавательно-речевое развитие ребенка». 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций (ПК)  

№ 

п.п

. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или 

её части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ПК-25 

 

 

 

Обладает 

способностью к 

рефлексии 

способов и 

результатов своих 

профессиональны

х действий 

теоретические 

основы 

рефлексии как 

способности 

человека к 

критическому 

самоанализу; 

сущность, 

содержание и 

основную 

характеристику 

своих 

профессиональн

ых действий. 

учитывать 

содержание и 

основную 

характеристику 

своих действий в 

процессе 

профессиональной 

деятельности; 

осуществлять 

рефлексию 

способов и 

результатов своей 

профессиональной 

деятельности 

способность

ю к 

рефлексии 

способов 

своих 

профессион

альных 

действий; 

навыками 

планирован

ия 

собственной 

профессион

альной 

деятельност

и на основе 



№ 

п.п

. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или 

её части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

полученных 

этнопсихоло

гических 

знаний 

 ПК-31  Обладает 

способностью 

использовать и 

составлять 

профессиограммы 

для различных 

видов 

профессионально

й деятельности 

принципы 

консультации, 

профессиональн

ые 

собеседования, 

тренинги для 

активизации 

профессиональн

ого 

самоопределени

я обучающихся 

проводить 

консультации, 

профессиональные 

собеседования, 

тренинги для 

активизации 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

технологиям

и 

консультаци

и, 

профессион

альных 

собеседован

ий, 

тренингов 

для 

активизации 

профессион

ального 

самоопредел

ения 

обучающихс

я 

 

2. Структура и содержание дисциплины. 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (180 часов), их 

распределение по видам работ представлено в таблице   

(для студентов ЗФО). 

Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

(часы) 

7 8   

 Контактная работа, в том числе:      

Аудиторные занятия (всего): 14,3 4 10,3   

Занятия лекционного типа 4 4 - - - 

Лабораторные занятия   - - - - - 

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия)   
10  10 - - 

 - - - - - 

Иная контактная работа:       

Контроль самостоятельной работы (КСР) - -    

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3  0,3   

Самостоятельная работа, в том числе: 85 32 53   

Курсовая работа  - - - - - 

Проработка учебного (теоретического) материала   - - - 

Выполнение индивидуальных заданий (подготовка 

сообщений, презентаций) 
  - - - 

Реферат 4  - - - 

      



Подготовка к текущему контролю     - - 

Контроль:      

Подготовка к экзамену 8,7  8,7   

Общая трудоемкость                                      час. 108 36 72 - - 

в том числе контактная 

работа 
14,3     

зач. ед 3 1 2   

 

 

2.2 Структура дисциплины: 
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые в 7-8 семестре (заочная форма) 

№  Наименование разделов  

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудит

орная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  

Становление профессиональной индивидуальности 

специалиста как психолого-педагогическая 

проблема 

36 2 5  32 

2.  

Теоретико-методологические основы 

формирования профессиональной 

индивидуальности педагога в процессе вузовской 

подготовки 

72 2 5  53 

3.        

 Итого по дисциплине: 108     

       

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные 

занятия, СРС – самостоятельная работа студента 

 

2.3 Содержание разделов дисциплины:  

2.3.1 Занятия лекционного типа. 

 

№  
Наименование 

раздела  
Содержание раздела  

Форма 

текущего 

контроля 

1 2 3 4 

1.  Становление 

профессиональной 

индивидуальности 

специалиста как 

психолого-

педагогическая 

проблема 

Педагогическая интерпретация основных  

понятий теории профессиональной деятельности 

Личность и профессиональная 

индивидуальность педагога: функциональные 

взаимосвязи 

Р 

2.  Теоретико-

методологические 

основы 

формирования 

профессиональной 

Феноменология профессионального стиля 

педагогической деятельности 

 

Т 



индивидуальности 

педагога в процессе 

вузовской 

подготовки 

3.     

2.3.2 Занятия семинарского типа. 

 

№  
Наименование 

раздела  
Тематика практических занятий (семинаров) 

Форма 

текущего 

контроля 

1 2 3 4 

1.  Становление 

профессиональной 

индивидуальности 

специалиста как 

психолого-

педагогическая 

проблема 

Система вариативных подходов к 

формированию профессиональной 

индивидуальности педагога дошкольного 

учреждения 

 

 

2.  Теоретико-

методологические 

основы 

формирования 

профессиональной 

индивидуальности 

педагога в процессе 

вузовской 

подготовки 

Этапы формирования профессиональной 

индивидуальности педагога дошкольного 

учреждения в условиях вуза 

Решение задач 

3.     

 

2.3.3 Лабораторные занятия. 

- 

 

Защита лабораторной работы (ЛР), выполнение курсового проекта (КП), курсовой 

работы (КР), расчетно-графического задания (РГЗ), написание реферата (Р), эссе (Э), 

коллоквиум (К), тестирование (Т) и т.д. 

 

2.3.4 Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

1.Педагогические условия подготовки к обучению к грамоте детей 6-го года жизни 

2.Формирование творческих способностей старшего дошкольного возраста в 

процессе изодеятельности 

 

2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

№  Вид СРС 

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины 

по выполнению самостоятельной работы  

 

1 2 3 

1 Становление 

профессиональной 

1. Климов, Евгений Александрович. Психология 

профессионального самоопределения [Текст]: учебное 



индивидуальности 

специалиста как 

психолого-

педагогическая проблема 

пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям: 031000-Педагогика и психология, 031300- 

Социальная педагогика, 033400-Педагогика / Е. А. Климов. - 

5-е изд., стер. - Москва : Академия, 2012. - 302 с. - (Высшее 

профессиональное образование. Педагогическое 

образование). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 

9785769589904 : 541.02. 

 

2 Теоретико-

методологические 

основы формирования 

профессиональной 

индивидуальности 

педагога в процессе 

вузовской подготовки 

2. Рослякова, Надежда Ивановна (КубГУ). Теория и 

методология формирования профессиональной 

индивидуальности педагога дошкольного образовательного 

учреждения [Текст] : учебное пособие / Н. И. Рослякова ; М-

во образования и науки Рос. Федерации, Кубанский гос. ун-

т. - Краснодар : [Кубанский государственный университет] : 

[Просвещение-Юг], 2012. - 217 с. - Библиогр. в конце тем. - 

Библиогр.: с. 192-202 . - ISBN 9785934914524 : 500.00. 

 

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

3. Образовательные технологии. 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: семинары разных типов (семинар-конференция, 

семинар-игра деловая); семинарские занятия с использованием активных и интерактивных 

форм и методов проведения занятий: групповые дискуссии, мозговой штурм, групповое 

проектирование, проблемные беседы, деловые игры, имитационное моделирование, 

анализ конкретных ситуаций, ролевое разыгрывание, тренинги. 

 

Лекции представляют собой систематические обзоры основных аспектов 

инноваций в образовании, при этом, студенты получают лишь самые предварительные и 

общие представления о сущности, направлениях и формах инновационной деятельности.  

Семинары-практикумы представляют собой смысловой центр курса и выполняют 

сразу несколько функций. В первую очередь, общая логика каждого семинара 

представляет собой последовательное выяснение ряда (обычно, не более 5 – 7) вопросов, 

которые могут быть сформулированы еще на лекциях и предполагать уточнение и 

детализацию тех или иных высказанных на лекциях представлений. Соответственно, 



эффективность каждого семинара может быть достаточно объективно оценена как 

преподавателем, так и студентами – в зависимости от того, насколько полными и 

содержательными оказались решения поставленных проблем.  

Кроме того, в процессе семинара, большинство студентов выступают с краткими 

обзорами прочитанных текстов, характеризуя их со следующих позиций:  

1) Общие характеристики текста: автор, тема, жанр, время создания, адресат и 

пр.  

2) Обсуждаемые вопросы и проблемы.  

3) Используемые концепты и представления.  

4) Методология исследования/описания/моделирования.  

5) Основные результаты и выводы, сделанные автором.  

6) Возможные направления и формы дальнейшего использования 

представленной информации.  

7) Общая (экспертная) оценка представленного текста.  

Таким образом, каждый участник семинара приобретает опыт краткого 

представления результатов углубленного чтения некоторых текстов, а, с другой стороны, 

слушания и участия в дискуссии.  

Индивидуальные задания проектного типа связано с настоящей или будущей 

профессиональной деятельностью бакалавра. В этом качестве могут использоваться: 

• задания на проведение микроисследований (составление анкет и проведение 

анкетирования по тем или иным актуальным проблемам, наблюдение за качественными 

характеристиками процессов, интервьюирование преподавателей или экспертов),  

• задания на разработку элементов программно-методического и 

дидактического обеспечения инновационных курсов; 

• задания на разработку нормативной документации и методических 

указаний, создание проектной документации для инновационных образовательных 

проектов.  

Семинары-практикумы предполагают использование множества взаимосвязанных 

и взаимно-дополняющих методов, в том числе:  

• доклад по материалам статьи (исследования); 

• проблемная микролекция – лекционная форма, в которой процесс обучения 

студентов приближен к поисковой, исследовательской деятельности; 

• анализ конкретных ситуаций (case-study), предполагающий определение 

проблемы, ее коллективное обсуждение, позволяющее познакомить студентов с 

вариантами разрешения конкретной проблемной ситуационной задачи; 

• дискуссия, включающий элементы «мозгового штурма», который строится 

на основе диалогического общения участников в процессе обсуждения и разрешения 

теоретических и практических проблем; 

• «круглый стол», ориентированный на выработку умений обсуждать 

проблемы, обосновывать предполагаемые решения и отстаивать свои убеждения; 

• «мозговой штурм», актуализирующий организацию коллективной 

мыслительной деятельности по поиску нетрадиционных путей и способов решения 

конкретной проблемы. 

Предпочтительным является проведение зачета в форме студенческой 

конференции, посвященной обзору происходящих в образовании инновационных 

процессов и, одновременно, проектированию оригинальных инновационных решений.   

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация 

консультаций с использованием электронной почты.  

 

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

4.1 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля. 



Вопросы к экзамену 

 

1. Дайте определения понятиям «педагогическая компетентность» и 

«педагогическое мастерство». Назовите компоненты педагогического мастерства и 

педагогической компетентности. 

2. Профессионально-квалификационная характеристика (профессиограмма) - 

основа для разработки содержания подготовки специалиста Цели, задачи и содержание 

профессионального образования и обучения. 

3. Понятие о профессии, специальности, квалификации, квалификационном 

разряде. Профессионально-квалификационные требования к подготовке специалистов. 

4. Принципы стандартизации образования в России. 

5. Основные понятия и термины, используемые в ГОСах профессионального 

образования. Федеральный и региональный компоненты государственных 

образовательных стандартов подготовки специалистов (на выбор).  

6. Государственный образовательный стандарт как нормативное основание 

качества подготовленности выпускника учебного заведения. 

7. Государственный образовательный стандарт как определитель содержания 

образования. 

8. Учебно-воспитательный процесс как фактор социализации личности 

студента в направлении развития его активности и самостоятельности. 

9. Содержание обучения (учебные планы, программы; организация и методика 

учебного занятия; формы самостоятельной работы обучающегося) как фактор, 

обеспечивающий единство познания и развития объектов обучающего процесса. 

10. Характеристика учебно-программной документации по общим, 

специальным предметам и профессиональным практикам, ее анализ и принципы 

разработки.  

11. Опыт применения нетрадиционных форм организации учебных занятий в 

образовательных учреждениях  профессионального образования.  

12. Управление учебно-познавательной деятельностью. Контроль хода учебного 

процесса, проверка знаний, навыков и умений учащихся, оценка успеваемости, учет 

процесса и результатов обучения.  

13. Перспективная подготовка преподавателя к занятиям по предмету. 

Проектирование учебного процесса и педагогические технологии.  

14. Самостоятельная методическая работа педагога профессионального 

обучения. Разработка методических материалов. Самообразование.  

15.  Роль изучения педагогом профессионального обучения учебных пособий, 

сборников задач и упражнений, учебно-методических  материалов. Обоснуйте значение 

учебно-методического комплекса печатных и иных дидактических средств в 

формирование его личности как профессионала. 

16. Составьте собственную иерархию дидактических принципов, используемых 

на учебных занятиях по предметам психолого-педагогического цикла в профессиональном 

образовательном учреждении (на выбор). Обоснуйте свой выбор. 

17. Планирование учебной работы педагога профессионального образования 

(годовое, тематическое, поурочное).  

18. Особенности влияния содержания учебного предмета на применяемые 

организационные формы, на выбор специфических методов, на логику его раскрытия, на 

структуру построения предмета (на конкретном примере). 

19. Дайте характеристику внеаудиторным формам приобретения 

профессиональных навыков. 

4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 



После изучения курса проверьте себя, отвечая на вопросы, приведенные ниже. Это 

поможет: а) закрепить полученные знания; б) подготовиться к написанию тестового 

задания.  

1.В чем сущность педагогической деятельности? 

2 Педагогическая деятельность: в чем ее уникальность? 

3. Деятельность современного учителя: ремесло или творчество? 

4.Каковы цели педагогической деятельности? 

5.Что такое педагогическое действие и каковы формы его проявления. 

6.Дайте сравнительный анализ основных видов педагогической деятельности - 

преподавания и воспитательной работы. 

7.Какова структура педагогической деятельности? 

8.Раскройте смысл утверждения: учитель является субъектом педагогической 

деятельности. 

9.Дайте определение профессиограммы как модели личности учителя. 

10.Почему направленность личности педагога является его системообразующей 

характеристикой? 

11.Выполните письменное задание  на одну из тем по выбору: "Мой любимый 

учитель", "Мой идеал учителя", "Современный учитель - каков он?", «Почему я выбрал(а) 

педагогическую профессию?"и др. Охарактеризуйте при этом те свойства личности 

учителя, которые отражают его социально-нравственную, профессионально-

педагогическую и познавательную направленность. 

12.Каковы цель и задачи современного педагогического образования? 

13.В чем смысл многоуровневого педагогического образования? 

14.Почему профессионально ориентированная деятельность является ведущим 

условием развития личности учителя? 

15.В чем сущность профессионального самовоспитания учителя? 

16.Что такое самооценка и какова ее роль в профессиональном самовоспитании 

учителя? 

17.Каков сегодня идеальный образ учителя? 

18.Назовите факторы, стимулирующие процесс профессионального 

самовоспитания учителя. 

19.Каковы этапы профессионального самовоспитания и его особенности в 

студенческом возрасте? 

20.Назовите способы профессионального самовоспитания. 

21.Составьте программу профессионального самовоспитания на ближайший 

период (три месяца, полгода, год). 

22.Требования Государственного образовательного стандарта к педагогической 

деятельности и личности педагога. 

23.Как будет развиваться педагогическая профессия в XXI веке? 

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.  

– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене; 

– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями; 

– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может 

проводиться в несколько этапов. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление 



информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации:  

Для лиц с нарушениями зрения:  

– в печатной форме увеличенным шрифтом,  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями слуха:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля). 

5.1 Основная литература: 

1. Климов, Евгений Александрович. Психология профессионального 

самоопределения [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям: 031000-Педагогика и психология, 031300- Социальная педагогика, 

033400-Педагогика / Е. А. Климов. - 5-е изд., стер. - Москва : Академия, 2012. - 302 с. - 

(Высшее профессиональное образование. Педагогическое образование). - Библиогр. в 

конце глав. - ISBN 9785769589904 : 541.02. 

2. Якушева, Светлана Дмитриевна. Основы педагогического мастерства [Текст] : 

учебник / С. Д. Якушева. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2009. - 256 с. - (Среднее 

профессиональное образование. Педагогическое образование). - Библиогр. в конце тем. - 

ISBN 9785769562167. - ISBN 9785769556876 : 275 р. 

3. Технологии педагогического мастерства / Б.Р. Мандель. - М.: Вузовский 

учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 211 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-9558-0471-2 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/525397  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт». 

 

5.2 Дополнительная литература: 

 

1. Рослякова, Надежда Ивановна (КубГУ). Теория и методология формирования 

профессиональной индивидуальности педагога дошкольного образовательного 

учреждения [Текст] : учебное пособие / Н. И. Рослякова ; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Кубанский гос. ун-т. - Краснодар : [Кубанский государственный университет] 

: [Просвещение-Юг], 2012. - 217 с. - Библиогр. в конце тем. - Библиогр.: с. 192-202 . - 

ISBN 9785934914524 : 500.00.Закон об образовании - М.: Мозайка-синтез,2013 

2. Психология и педагогика обучения дошкольников. Учебное пособие. - М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2013 Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. 

3. Психология дошкольного возраста. учебник для студентов учреждеий высшего 

проф. образования/ Г.А.Урунтаева - М.:Издательский центр «Академия», 2011 

5.3. Периодические издания:  

1. Журнал «Вопросы образования» 

2. Журнал «Современное дошкольное образование» 

 

http://znanium.com/catalog/product/525397


6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля). 

1.Российская национальная библиотека http://ar.nlr.ru  

2.Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

Методические указания по лекционным занятиям 

В ходе лекции студентам рекомендуется конспектировать ее основные положения, 

не стоит пытаться дословно записать всю лекцию, поскольку скорость лекции не 

рассчитана на аутентичное воспроизведение выступления лектора в конспекте. Тем не 

менее, она является достаточной для того, чтобы студент смог не только усвоить, но и 

зафиксировать на бумаге сущность затронутых лектором проблем,  выводы, а также 

узловые моменты, на которые обращается особое внимание в ходе лекции. Основным 

средством работы на лекционном занятии является конспектирование. Конспектирование 

– процесс мысленной переработки и письменной фиксации информации, в виде краткого 

изложения основного содержания, смысла какого-либо текста. Результат 

конспектирования – запись, позволяющая студенту немедленно или через некоторый срок 

с нужной полнотой восстановить полученную информацию. Конспект в переводе с 

латыни означает «обзор». По существу его и составлять надо как обзор, содержащий 

основные мысли текста без подробностей и второстепенных деталей. Конспект носит 

индивидуализированный характер: он рассчитан на самого автора и поэтому может 

оказаться малопонятным для других. Для того чтобы осуществлять этот вид работы, в 

каждом конкретном случае необходимо грамотно решить следующие задачи: 

1. Сориентироваться в общей концепции лекции (уметь определить вступление, 

основную часть, заключение). 

2. Увидеть логико-смысловую канву сообщения, понять систему изложения 

информации в целом, а также ход развития каждой отдельной мысли. 

3. Выявить «ключевые» мысли, т.е. основные смысловые вехи, на которые 

«нанизано» все содержание текста. 

4. Определить детализирующую информацию. 

5. Лаконично сформулировать основную информацию, не перенося на письмо все 

целиком и дословно. 

Определения, которые дает лектор, стоит по возможности записать дословно и 

выделить другим цветом или же подчеркнуть. В случае изложения лектором хода научной 

дискуссии желательно кратко законспектировать существо вопроса, основные позиции и 

фамилии ученых, их отстаивающих. Если в обоснование своих выводов лектор приводит 

ссылки на справочники, статистические данные, нормативные акты и другие официально 

опубликованные сведения, имеет смысл лишь кратко отразить их существо и указать 

источник, в котором можно полностью почерпнуть излагаемую информацию. 

В случае возникновения у студента по ходу лекции вопросов, их следует записать и 

задать в конце лекции в специально отведенное для этого время. 

По окончании лекции (в тот же или на следующий день, пока еще в памяти 

сохранилась информация) студентам рекомендуется доработать свои конспекты, привести 

их в порядок, дополнить сведениями с учетом дополнительно изученного нормативного, 

справочного и научного материала. Крайне желательно на полях конспекта отмечать не 

только изученные точки зрения ученых по рассматриваемой проблеме, но и выражать 

согласие или несогласие самого студента с законспектированными положениями, 

материалами судебной практики и т.п. 

Лекционное занятие предназначено для изложения особенно важных, проблемных, 

актуальных в современной науке вопросов. Лекция, также как и семинарское, 

практическое занятие, требует от студентов определенной подготовки. 

http://ar.nlr.ru/
http://www.rsl.ru/


Студент обязательно должен знать тему предстоящего лекционного занятия и 

обеспечить себе необходимый уровень активного участия: подобрать и ознакомиться, а 

при необходимости иметь с собой рекомендуемый преподавателем нормативный 

материал, повторить ранее пройденные темы по вопросам, которые будут затрагиваться в 

предстоящей лекции, вспомнить материал иных дисциплин. 

Методические указания для подготовки к практическим занятиям. 

В зависимости от изучаемой темы и ее специфики преподаватель выбирает или 

сочетает следующие формы проведения семинарских (практических) занятий: обсуждение 

теоретических вопросов, подготовка рефератов, решение задач (дома или в аудитории), 

круглые столы, научные дискуссии с участием практических работников и ученых, 

собеседования и т.п. Проверка усвоения отдельных (ключевых) тем может 

осуществляться посредством проведения коллоквиума. 

Подготовка к практическому занятию заключается в подробном изучении 

конспекта лекции, нормативных актов и материалов судебной практики, 

рекомендованных к ним, учебной и научной литературы, основные положения которых 

студенту рекомендуется конспектировать. 

Активное участие в работе на практических и семинарских занятиях предполагает 

выступления на них, дополнение ответов однокурсников, коллективное обсуждение 

спорных вопросов и проблем, что способствует формированию у студентов навыков 

формулирования, аргументации и отстаивания выработанного решения, умения его 

защитить в дискуссии и представить дополнительные аргументы в его пользу. Активная 

работа на семинарском (практическом) занятии способствует также формированию у 

студентов навыков публичного выступления, умения ясно, последовательно, логично и 

аргументировано излагать свои мысли. 

При выступлении на семинарских или практических занятиях студентам 

разрешается пользоваться конспектами для цитирования нормативных актов, судебной 

практики или позиций ученых. По окончании ответа другие студенты могут дополнить 

выступление товарища, отметить его спорные или недостаточно аргументированные 

стороны, проанализировать позиции ученых, о которых не сказал предыдущий 

выступающий. 

В конце занятия после подведения его итогов преподавателем студентам 

рекомендуется внести изменения в свои конспекты, отметить информацию, 

прозвучавшую в выступлениях других студентов, дополнения, сделанные преподавателем 

и не отраженные в конспекте. 

Практические занятия требуют предварительной теоретической подготовки по 

соответствующей теме: изучения учебной и дополнительной литературы, ознакомления с 

нормативным материалом, актами толкования. Рекомендуется при этом вначале изучить 

вопросы темы по учебной литературе. Если по теме прочитана лекция, то непременно 

надо использовать материал лекции, так как учебники часто устаревают уже в момент 

выхода в свет. 

Применение отдельных образовательных технологий требуют предварительного 

ознакомления студентов с содержанием применяемых на занятиях приемов. Так, при 

практических занятиях студент должен представлять как его общую структуру, так и 

особенности отдельных методических приемов: дискуссии, контрольные работы, 

использование правовых документов и др. 

Методические рекомендации по подготовке рефератов, презентаций, сообщений 

Первичные навыки научно-исследовательской работы должны приобретаться 

студентами при написании рефератов по специальной тематике. 

Цель: научить студентов связывать теорию с практикой, пользоваться литературой, 

статистическими данными, привить умение популярно излагать сложные вопросы. 



Рефераты составляются в соответствии с указанными темами. Выполнение 

рефератов предусмотрено на листах формата А4. Они сдаются на проверку 

преподавателю в соответствии с указанным графиком. 

Требования к работе. Реферативная работа должна выявить углубленные знания 

студентов по той или иной теме дисциплины. В работе должно проявиться умение 

работать с литературой. Студент обязан изучить и использовать в своей работе не менее 

2–3 книг и 1–2 периодических источника литературы. 

Оформление реферата: 

1. Реферат должен иметь следующую структуру: а) план; б) изложение основного 

содержания темы; с) список использованной литературы. 

2. Общий объѐм – 5–7 с. основного текста. В процессе написания работы студент 

имеет право обратиться за консультацией 

5. В основной части работы большое внимание следует уделить глубокому 

теоретическому освещению основных вопросов темы, правильно увязать теоретические 

положения с практикой, конкретным фактическим и цифровым материалом. 

6. В реферате обязательно отражается использованная литература, которая является 

завершающей частью работы. 

7. Особое внимание следует уделить оформлению. На титульном листе необходимо 

указать название вуза, название кафедры, тему, группу, свою фамилию и инициалы, 

фамилию научного руководителя. На следующем листе приводится план работы. 

8. При защите реферата выставляется дифференцированная оценка. 

9. Реферат, не соответствующий требованиям, предъявляемым к данному виду 

работы, возвращается на доработку. 

Качество реферата оценивается по тому, насколько полно раскрыто содержание 

темы, использованы первоисточники, логичное и последовательное изложение. 

Оценивается и правильность подбора основной и дополнительной литературы (ссылки по 

правилам: фамилии и инициалы авторов, название книги, место издания, издательство, 

год издания, страница). 

Реферат должен отражать точку зрения автора на данную проблему. 

Составление презентаций − это вид самостоятельной работы студентов по 

созданию наглядных информационных пособий, выполненных с помощью 

мультимедийной компьютерной программы PowerPoint. Этот вид работы требует навыков 

студента по сбору, систематизации, переработке информации, оформления ее в виде 

подборки материалов, кратко отражающих основные вопросы изучаемой темы, в 

электронном виде. Материалы презентации готовятся студентом в виде слайдов. 

Одной из форм задания может быть реферат-презентация. Данная форма 

выполнения самостоятельной работы отличается от написания реферата и доклада тем, 

что студент результаты своего исследования представляет в виде презентации. Серией 

слайдов он передаёт содержание темы своего исследования, ее главную проблему и 

социальную значимость. Слайды позволяют значительно структурировать содержание 

материала и одновременно заостряют внимание на логике его изложения. Слайды 

презентации должны содержать логические схемы реферируемого материала. Студент при 

выполнении работы может использовать картографический материал, диаграммы, 

графики, звуковое сопровождение, фотографии, рисунки и другое. Каждый слайд должен 

быть аннотирован, то есть он должен сопровождаться краткими пояснениями того, что он 

иллюстрирует. Во время презентации студент имеет возможность делать комментарии, 

устно дополнять материал слайдов. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – 

дополнительное разъяснение учебного материала.  

Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, 

способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта 



между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю).  

8.1 Перечень информационных технологий. 

Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной 

почты. 

Использование электронных презентаций при проведении практических занятий. 

8.2 Перечень необходимого программного обеспечения. 

1. Microsoft Office профессиональный плюс 2013 

2. Microsoft Office профессиональный плюс 2016 

3. Google Chrom 

4. Adobe Reader X (10.1.16) - Russian 

8.3 Перечень информационных справочных систем: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru)  

2. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru)/ 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

№ Вид работ 
Материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) и оснащенность 

1.  Лекционные занятия  Лекционная аудитория, оснащенная презентационной 

техникой (проектор, колонки/мультимедийная доска, 

ноутбук) и соответствующим программным обеспечением 

(Microsoft Office) 

2.  Семинарские занятия Учебная аудитория помещение для практических 

занятий,оснащенное презентационной техникой 

(проектор, колонки/мультимедийная доска, ноутбук) и 

соответствующим программным обеспечением (Microsoft 

Office) 

3.  Лабораторные 

занятия 

- 

4.  Курсовое 

проектирование 

Учебная аудитория помещение для практических 

занятий,оснащенное презентационной техникой 

(проектор, колонки/мультимедийная доска, ноутбук) и 

соответствующим программным обеспечением (Microsoft 

Office) 

5.  Групповые 

(индивидуальные) 

консультации 

Учебная аудитория помещение для практических 

занятий,оснащенное презентационной техникой 

(проектор, колонки/мультимедийная доска, ноутбук) и 

соответствующим программным обеспечением (Microsoft 

Office) 

6.  Текущий контроль, 

промежуточная 

аттестация 

Учебная аудитория помещение для практических 

занятий,оснащенное презентационной техникой 

(проектор, колонки/мультимедийная доска, ноутбук) и 

соответствующим программным обеспечением (Microsoft 

Office) 

7.  Самостоятельная 

работа 

Кабинет для самостоятельной работы, оснащенный 

компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет», программой экранного увеличения и 

http://www.consultant.ru/
http://www.elibrary.ru)/


обеспеченный доступом в электронную информационно-

образовательную среду университета. 

 
 


