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Методические рекомендации по освоению дисциплины
В  практике  профессиональной  подготовки  используется  лекционно-

семинарская  система,  которая  рассчитана  на  то,  что  студенты  ВО  (высшего
образования)  уже  имеют  навыки  учебной  деятельности  и  способны  к
самостоятельному поиску  и  усвоению знаний.  Основными формами организации
обучения  являются  лекции,  семинары,  практические  занятия,  консультации,
экзамены.

Лекционно-семинарская система с одной стороны, повышает эффективность
обучения студентов, а с другой – обеспечивает преемственность между школой и
системой ВО, между системой СПО и ВО.

Лекция  (урок-лекция).  Лекция  –  это  развернутое,  продолжительное  и
системное  изложение  сущности  какой-либо  учебной,  научной  проблемы.  Основа
лекции – теоретическое обобщение, в котором конкретный фактический материал
служит иллюстрацией или необходимым отправным моментом, это форма учебного
занятия, цель которого состоит в рассмотрении теоретических вопросов излагаемой
дисциплины в логически выдержанной форме.

В учебном процессе в зависимости от дидактических задач и логики учебного
материала  мы  будем  использовать  вводные,  текущие  и  обзорные  лекции;  в
зависимости от деятельности студентов - информационные, объяснительные, лекции
- беседы.

Лекционная форма целесообразна в процессе:
-изучения нового материала, мало связанного с ранее изученным;
-рассмотрения сложного для самостоятельного изучения материала;
-подачи информации крупными блоками;
-выполнения  определенного  вида  заданий по  одной или  нескольким темам либо
разделам;
-применения изученного материала при решении практических задач.

Вводная лекция открывает лекционный курс по предмету. На ней четко и ярко
показываются теоретическое и прикладное значение предмета, его связь с другими
предметами, роль в понимании мира, в подготовке бакалавра. Лекция данного типа
призвана  способствовать  убедительной  мотивации  самостоятельной  работы
студентов.

Установочная лекция (применяется при заочной форме обучения) - знакомит
студентов  со  структурой  учебного  материала,  основными  положениями  курса,  а
также  содержит  программный  материал,  самостоятельное  изучение  которого
представляет  для  студентов  трудность  (наиболее  сложные,  узловые  вопросы).
Установочная лекция должна детально знакомить с организацией самостоятельной
работы, с особенностями выполнения контрольных заданий.

Текущая лекция служит для систематического изложения учебного материала
предмета.  Каждая такая лекция посвящена определенной теме и является в  этом
отношении законченной, но составляет с другими (предшествующей, последующей)
определенную  целостную  систему.  В  ходе  лекций  большое  значение  уделяется
вопросам  подготовки  к  работе  над  лекционным  материалом  (его  осмысление,
ведение  конспекта,  работа  с  материалом  учебника).  На  лекционных  занятиях
преподаватель не только сообщает или обобщает теоретические знания, но и учит
студентов приемам конспектирования.

Заключительная  лекция  завершает  изучение  учебного  материала.  На  ней
обобщается



изученное  ранее  на  более  высокой  теоретической  основе,  рассматриваются
перспективы развития математической науки.

Обзорная  лекция содержит  краткую  и  в  значительной  мере  обобщенную
информацию об определенных однородных (близких по содержанию) программных
вопросах. Эти лекции используются на завершающих этапах обучения (например,
перед экзаменами или при дистанционной и заочной формах обучения).
В состав учебно-методических материалов лекционного курса включаются:
-учебники  и  учебные  пособия,  в  том  числе  разработанные  преподавателями
кафедры, конспекты (тексты, схемы) лекций в печатном виде и /или электронном
представлении - электронный учебник, файл с содержанием материала, излагаемого
на лекциях, файл с раздаточными материалами;
-тесты и задания по различным темам лекций (разделам учебной дисциплины) для
самоконтроля студентов;
-списки  учебной  литературы,  рекомендуемой  студентам  в  качестве  основной  и
дополнительной по темам лекций (по соответствующей дисциплине).

Приступая  к  изучению  дисциплины,  студенту  необходимо  ознакомиться  с
тематическим  планом  занятий,  списком  рекомендованной  учебной  и  научной
литературы.  Следует  уяснить  последовательность  выполнения  индивидуальных
учебных  заданий,  темы  и  сроки  проведения  семинаров,  написания  учебных  и
творческих работ, завести в свою рабочую тетрадь.

При изучении дисциплины студенты выполняют следующие задания: изучают
рекомендованную  учебную  и  научную  литературу;  пишут  контрольные  работы,
готовят  презентации  и  сообщения  к  практическим  занятиям;  выполняют
самостоятельные  творческие  работы,  участвуют  в  выполнении  практических
заданий.  Уровень  и  глубина  усвоения  дисциплины  зависят  от  активной  и
систематической работы в данных направлениях.

Общие и частные методические рекомендации по видам работ
Работа по материалам лекций
Вид работы
Работа с книгой
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно

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

Важно  помнить,  что  рациональные  навыки  работы  с  книгой  -  это  всегда
большая экономия времени и сил.

Правильный  подбор  учебников  рекомендуется  преподавателем,  читающим
лекционный  курс.  Необходимая  литература  может  быть  также  указана  в
методических разработках по данному курсу.

Изучая  материал  по  учебнику,  следует  переходить  к  следующему  вопросу
только после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки
и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для
самостоятельного вывода).

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса.
Студент  должен  подробно  разбирать  примеры,  которые  поясняют  такие
определения,  и  уметь  строить  аналогичные  примеры  самостоятельно.  Нужно
добиваться  точного  представления  о  том,  что  изучаешь.  Полезно  составлять
опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на



специально  отведенных  полях)  дополнять  конспект  лекций.  Там  же  следует
отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем.

Выводы,  полученные  в  результате  изучения,  рекомендуется  в  конспекте
выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались.

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных
сигналов,  содержащего  важнейшие  и  наиболее  часто  употребляемые  формулы и
понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а
также может служить постоянным справочником для студента.

Различают  два  вида  чтения;  первичное  и  вторичное.  Первичное  -  эти
внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных
местах. После него не должно остаться ни одного непонятного олова. Содержание
не всегда может быть понятно после первичного чтения.

Задача  вторичного  чтения  полное  усвоение  смысла  целого  (по  счету  это
чтение может быть и не вторым, а третьим или четвертым).

Правила самостоятельной работы с литературой
Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а также

самостоятельное  теоретическое  исследование  проблем,  обозначенных
преподавателем  на  лекциях)  –  это  важнейшее  условие  формирования  у  себя
научного способа познания. Основные советы здесь можно свести к следующим:

•  Составить  перечень  книг,  с  которыми  Вам  следует  познакомиться;  «не
старайтесь запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, – советует
студенту и молодому
ученому Г. Селье, – запомните только, где это можно отыскать» (Селье, 1987. С.
325).

•  Такой  перечень  должен быть  систематизированным (что  необходимо для
семинаров,  что  для  экзаменов,  что  пригодится  для  написания  исследовательских
работ, а что Вас интересует за рамками официальной учебной деятельности, то есть
что может расширить Вашу общую культуру...).

•  Обязательно  выписывать  все  выходные  данные  по  каждой  книге  (при
написании исследовательских работ это позволит очень сэкономить время).

• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать
более внимательно, а какие – просто просмотреть.

•  При  составлении  перечней  литературы  следует  посоветоваться  с
преподавателями и научными руководителями (или даже с более подготовленными
и эрудированными сокурсниками), которые помогут Вам лучше сориентироваться,
на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время...
• Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует конспектировать,
но  это  не  означает,  что  надо  конспектировать  «все  подряд»:  можно выписывать
кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные
цитаты (с указанием
страниц).

•  Если  Вы  раньше  мало  работали  с  научной  литературой,  то  следует
выработать в себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший
прием  –  научиться  «читать  медленно»,  когда  Вам  понятно  каждое  прочитанное
слово  (а  если  слово  незнакомое,  то  либо  с  помощью словаря,  либо  с  помощью
преподавателя обязательно его узнать);



• Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с научной
литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги просматривать с точки
зрения данной идеи.

Чтение  научного  текста  является  частью  познавательной  деятельности.  Ее
цель  –  извлечение  из  текста  необходимой  информации.  От  того  на  сколько
осознанна  читающим  собственная  внутренняя  установка  при  обращении  к
печатному  слову  (найти  нужные  сведения,  усвоить  информацию полностью или
частично,  критически  проанализировать  материал  и  т.п.)  во  многом  зависит
эффективность осуществляемого действия.

С  наличием  различных  установок  обращения  к  научному  тексту  связано
существование
и нескольких видов чтения:

1. библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных
списков,
сводных списков журналов и статей за год и т.п.;

2. просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих нужную
информацию,  обычно  к  нему  прибегают  сразу  после  работы  со  списками
литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель устанавливает,
какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;

3.  ознакомительное  –  подразумевает  сплошное,  достаточно  подробное
прочтение  отобранных статей,  глав,  отдельных страниц,  цель  –  познакомиться  с
характером информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение,
провести сортировку материала;
4.  изучающее  –  предполагает  доскональное  освоение  материала;  в  ходе  такого
чтения  проявляется  доверие  читателя  к  автору,  готовность  принять  изложенную
информацию, реализуется установка на предельно полное понимание материала;8
5.  аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между
собой  тем,  что  участвуют  в  решении  исследовательских  задач.  Первый  из  них
предполагает  направленный  критический  анализ,  как  самой  информации,  так  и
способов ее получения и подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по
которым или в связи с которыми, читатель считает нужным высказать собственные
мысли.

Из  всех  рассмотренных  видов  чтения  основным  для  студентов  является
изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной литературой накапливать
знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках учебной
деятельности должен быть освоен в первую очередь.  Кроме того,  при овладении
данным  видом  чтения  формируются  основные  приемы,  повышающие
эффективность работы с научным текстом.

Вид работы:
Подготовка конспекта
Студент обязан вести конспект (рабочую тетрадь).

Конспект – краткое изложение или краткая запись чего-либо (книги, статьи и т.п.).
Хорошо составленный конспект  помогает  усвоить  материал.  В  конспекте  кратко
излагается  основная  сущность  учебного  материала,  приводятся  необходимые
обоснования,  табличные  данные,  схемы,  эскизы,  расчеты  и  т.п.  Конспект
целесообразно составлять целиком на тему. При этом имеется возможность всегда
дополнять  составленный  конспект  вырезками  и  выписками  из  журналов,  газет,
статей,  новых  учебников,  брошюр  по  обмену  опытом,  данных  из  Интернета  и



других  источников.  Рекомендуется  конспектировать  определения,  формулировки
теорем, схемы их доказательств, формулы и решения задач. Формулы следует
выписывать в специальные таблицы для каждой части (раздела) курса.
Постоянное пользование конспектом, в частности таблицами формул, способствует
их запоминанию и дает  возможность  решать примеры и задачи,  не  обращаясь  к
учебным пособиям.

Таким  образом,  конспект  становится  сборником  необходимых  материалов,
куда  студент  вносит  всё  новое,  что  он  изучил,  узнал.  Такие  конспекты
представляют, большую ценность при подготовке к занятиям и зачету, экзамену.

Виды конспектов:
1. Плановый конспект (план-конспект) строится на основе предварительного

плана  текста.  Каждому  вопросу  плана  отвечает  определенная  часть  конспекта
(пример, вопросноответный конспект)

2.  Текстуальный  конспект  создается  из  цитат  –  отрывков  оригинального
текста,  связанных  друг  с  другом  путем  логических  переходов.  Применяют:  при
изучении  материала,  требующего  сравнительного  анализа  точек  зрения,
высказанных рядом авторов по поводу одного предмета.

3.  Тематический  конспект  наиболее  полно  раскрывает  тему.  Всестороннее
изучение проблемы, анализ различных подходов.

4. Свободный конспект сочетает выписки, цитаты, иногда тезисы, при этом
часть  его  может  быть  снабжена  планом.  Данный вид  конспекта  не  привязывает
студента  к  авторским  высказываниям,  а  требует  умения  самостоятельно
формулировать основные положения.

Тезисы  –  это  способ  сокращения  текста;  положения,  кратко  излагающие
какуюнибудь  идею,  или  краткая  формулировка  принципиальных  положений
произведения, не включающая фактический материал.
Аннотация  –  краткое  изложение  содержания  статьи,  книги,  рукописи  и  др.  По
структуре аннотация включает информационную и рекомендательную части.

Развернутая  аннотация  должна  включать  общую характеристику  книги  или
статьи с указанием основной идеи материала,  его назначения, научной ценности,
основных проблем, стиля изложения. В конце аннотации дается общая оценка.

Отзыв  –  выражение  собственного  отношения  к  прослушанному,
прочитанному,  просмотренному;  эмоциональная  оценка  личного  восприятия
статьи,  впечатления  с  обоснованием.
Для создания конспекта студенту необходимо:

1.  Первичное  ознакомление  с  материалом  изучаемой  темы  по  тексту
учебника, пособия, дополнительной литературе.

2. Выделение главного в изучаемом материале, составление обычных кратких
записей.

3.  Подбор  к  данному  тексту  опорных  сигналов  в  виде  отдельных  слов,
определённых
знаков, графиков, рисунков.

4.  Продумывание  схематического  способа  кодирования  знаний,
использование различного шрифта и т.д.

5. Составление опорного конспекта.

Методические рекомендации к практическим занятиям



Практические  занятия  относятся  к  основным  видам  учебных  занятий.  Они
составляют
важную часть профессиональной подготовки.  Состав и содержание предлагаемых
практических  занятий  направлено  на  реализацию  требований  ФГОС  ВО  по
направлению  подготовки
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, профиль:
Сервис
транспортных и технологических машин и оборудования (нефтегазодобыча).

В результате выполнения практических работ закрепляются полученные
теоретические знания. Каждое практическое занятие включает разделы: цель
занятия; знания и умения; теоретическую и практическую части; контрольные
вопросы  к  занятию.
Занятие-практикум (лабораторная работа, практическое занятие). Основная его
задача – приобретение умений и навыков практического использования изученного
материала.  Основной  формой  их  проведения  являются  практические  и
лабораторные  работы,  на  которых  студенты  самостоятельно  упражняются  в
практическом применении усвоенных теоретических знаний и умений. Главное их
отличие  состоит  в  том,  что  на  лабораторных  работах
доминирующей составляющей является процесс формирования экспериментальных
умений,
а на практических работах – конструктивных.

Следует  подчеркнуть,  что  только  после  усвоения  лекционного  материала  с
определенной точки зрения (а именно с той, с которой он излагается на лекциях) он
будет  закрепляться  на  практических  занятиях  как  в  результате  обсуждения  и
анализа лекционного материала, так и с помощью решения проблемных ситуаций,
задач.  При  этих  условиях  студент  не
только хорошо усвоит материал, но и научится применять его на практике, а также
получит
дополнительный  стимул  (и  это  очень  важно)  для  активной  проработки  лекции.
Отрабатывать умения и навыки необходимо в ходе решения задач. Нужно решать
как
можно больше задач. Начинать следует с наиболее простых, элементарных, а затем
переходить  к  более  сложным.  При  самостоятельном  решении  задач  нужно
обосновывать  каждый
этап  решения,  исходя  из  теоретических  положений  курса.  Если  студент  видит
несколько  путей  решения  проблемы  (задачи),  то  нужно  сравнить  их  и  выбрать
самый  рациональный.  Полезно  до  начала  вычислений  составить  краткий  план
решения  проблемы  (задачи).  Решение
проблемных  задач  или  примеров  следует  излагать  подробно,  вычисления
располагать в строгом порядке, отделяя вспомогательные вычисления от основных.
Решение  следует  доводить
до  окончательного  результата,  промежуточные  преобразования  выполнять
последовательно
и аккуратно.

Следует  отметить,  что  учебный  эксперимент  как  метод  самостоятельного
приобретения знаний студентами, имеет сходство с научным экспериментом.



Мы используем установочные, тренировочные, исследовательские, творческие и
обобщающие  занятия  -  практикумы.  Основным  способом  организации  деятельности

студентов  на  практикумах является  групповая  форма работы.  При этом каждая группа из  3–5
человек  выполняет,  как  правило,  отличающуюся  от  других  практическую  или  лабораторную
работу.

Средством  управления  учебной  деятельностью  студентов  является  инструкция
(методические указания), которая по определенным правилам последовательно устанавливает

действия студента.
Особая  форма  практических  занятий  –  лабораторные  занятия,  направленные  на

экспериментальное  подтверждение  теоретических  положений  и  формирование  учебных  и
профессиональных практических умений. В процессе лабораторной работы студенты выполняют

одно  или  несколько  лабораторных  заданий,  под  руководством  преподавателя  в
соответствии

с изучаемым содержанием учебного материала.
Самопроверка
После изучения определенной темы по записям в конспекте и учебнику, а также решения

достаточного  количества  соответствующих  задач  на  практических  занятиях  и  самостоятельно
студенту рекомендуется, используя лист опорных сигналов, воспроизвести по памяти

определения, выводы формул, формулировки основных положений и доказательств.
В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в материале.
Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется только при изучении

дальнейшего  материала.  В  этом  случае  надо  вернуться  назад  и  повторить  плохо  усвоенный
материал.  Важный  критерий  усвоения  теоретического  материала  -  умение  решать  задачи  или
пройти тестирование по пройденному материалу. Однако следует помнить, что

правильное  решение  задачи  может  получиться  в  результате  применения  механически
заученных формул без понимания сущности теоретических положений.

 Вид работы:
 Подготовка к практическому занятию
- подберите необходимую учебную и справочную литературу, конспекты,
- освежите в памяти теоретические сведения, полученные на лекциях и в процессе
самостоятельной работы,
- определитесь в целях и специфических особенностях практической работы.
- отберите те задачи и упражнения, которые позволят в полной мере реализовать
цели и задачи предстоящей работы,
- прорешайте задачи, примеры из лекции, учебника,
- ответьте на контрольные вопросы,
- закрепление теоретического материала изучаемой темы необходимо проводить с
помощью решения практических задач (работа у доски, индивидуальная работа студентов);
- при рассмотрении тех моментов, которые были определены как сложные, при
прохождении тренировочных и  тестовых упражнений по теме,  необходимо рассмотреть

несколько возможных вариантов решения;
- обсуждение полученных результатов.

Вид работы:
Решение производственной ситуации

- практический анализ ситуации (действующие лица, обстоятельства) определение
проблемы;
-  определение  проблемных  узлов  (возможные  причины  и  прогнозируемые  последствия

развития ситуации);
- условное прогнозирование развития ситуации;
- определение гипотезы,
- формулировка решения ситуации;
- формулировка итоговых выводов.
Этап решения ситуации строится в соответствии с примерным планом:
– анализ ситуации, с примерами из задания, доказательствами из теоретического материала,

обязательное использование профессиональных терминов. Если есть необходимость
проанализировать ошибочные или правильные действия участников (обоснованная личная



позиция приветствуется);
- обоснованные теоретически и, желательно, подкрепленные практическими
примерами предлагаемые варианты действий;
- прогноз вероятностного развития ситуации, обоснованный и доказательный.
Семинар (от латинского seminarium «рассадник»; переноси «школа») – составная
часть  учебного  процесса,  групповая  форма  занятий  при  активном  участии  студентов,

дополняющая  лекции.  Семинары  способствуют  углубленному  изучению  наиболее  сложных
проблем  науки  и  служат  формой  подведения  итогов  самостоятельной  работы  студентов.  На
семинарах студенты учатся грамотно излагать проблемы, свободно высказывать свои мысли и

суждения,  рассматривают  ситуации,  способствующие  развитию  профессиональной
компетентности. Семинары способствуют развитию познавательных и исследовательских умений,

повышению культуры общения, т. е. развитию коммуникативных навыков.
В  практике  обучения  мы  используем  семинары-беседы,  семинары-доклады,

комментированное решение, семинары – решения задач, семинар-диспут, семинар-конференция.
Семинар организовывается:
- при изучении нового материала, когда он доступен для самостоятельного изучения;
- после проведения вводных, установочных и текущих лекций;
- при обобщении и систематизации знаний студентов по изучаемой теме;
- при проведении занятий, посвященных различным методам решения задач, выполнения

заданий и упражнений.
Семинар проводится со всей группой. Преподаватель заблаговременно определяет
тему,  цель  и  задачи  семинара,  планирует  его  проведение,  формулирует  основные  и

дополнительные  вопросы  по  теме,  распределяет  задания  между  студентами  с  учетом  их
индивидуальных особенностей и возможностей, подбирает литературу, проводит индивидуальные

консультации, проверяет конспекты.
Преподаватель дополняет сообщения студентов, отвечает на возникшие вопросы и дает
оценку выступлениям. Подводя итог, отмечает положительное.
Подготовка к семинару зависит от формы, места проведения семинара, конкретных
заданий и поручений. Это может быть написание доклада, реферата (с последующим их

обсуждением), подготовка презентаций, коллоквиум.
Вид работы:
Выполнение расчетов (РГР, РГЗ)
Форма контроля и критерии оценки
Задание должно быть выполнено в тетради для самостоятельных или лпрактическихработ.
«Отлично» - задача решена, все расчеты выполнены, верно, все действия записаны
точно, без помарок.
«Хорошо»  -  задача  решена,  расчеты  выполнены,  верно,  но  в  действиях  допущены

неточности.
«Удовлетворительно» - задача решена с ошибками и помарками.
«Неудовлетворительно» - задача решена с ошибками, ответ не получен.
Вид работы:
Составление тестов и эталонов ответов к ним
Составление тестов и эталонов ответов к ним – это вид самостоятельной работы
студента  по  закреплению  изученной  информации  путем  ее  дифференциации,

конкретизации,
сравнения и уточнения в контрольной форме (вопроса, ответа).
В ходе выполнения задания необходимо составить как сами тесты, так и эталоны ответов к

ним. Тесты могут быть различных уровней сложности, целесообразно предоставлять
студенту  в  этом  свободу  выбора,  главное,  чтобы  они  были  в  рамках  темы.  Задание

оформляется письменно.
Затраты времени на составление тестов зависит от объема информации, сложности ее
структурирования и определяются преподавателем.
При составлении тестов и эталонов ответов к ним необходимо:
 изучить информацию по теме;
 провести ее системный анализ;
 создать тесты;



 создать эталоны ответов к ним;
 представить на контроль в установленный срок.
Форма контроля и критерии оценки:
 соответствие содержания тестовых заданий теме;
 включение в тестовые задания наиболее важной информации;
 разнообразие тестовых заданий по уровням сложности;
 наличие правильных эталонов ответов;
 тесты представлены на контроль в срок.
Методические указания к контрольной работе (см. методические указания
к контрольной работе)
1 Цель выполнения контрольной работы
В  соответствии  с  учебным  планом  студенты  заочной  форм  обучения,  по  направлению

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, профиль:
Сервис  транспортных  и  технологических  машин,  и  оборудования  (нефтегазодобыча)

выполняют  контрольную  работу.  Целью  выполнения  студентами  работы  по  дисциплине
«Организация и управление производством технического обслуживания и ремонта транспортных
и

транспортно-технологических машин, и оборудования» является закрепление и расширение
полученных  знаний  на  лекциях  и  семинарах,  по  данной  дисциплине.  По  контрольной

работе
студенты  проходят  собеседование.  На  собеседовании  выясняется,  насколько  глубоко

усвоен
пройденный материал и соответствуют ли знания студента и его навыки в решении задач

качеству представленной работы.
2 Пояснительная записка
Контрольная работа -  самостоятельная работа,  свидетельствующая о знаниях студента в

определённой области, а так же промежуточный метод проверки знаний обучающегося с
целью определения конечного результата обучения по данной теме или разделу.
Каждая  контрольная  работа  носит  комплексный  характер,  т.е.  включает  практические

задания из различных тем второго и третьего семестра.13
При выполнении работы студент должен изучить соответствующие разделы дисциплины

по учебникам и пособиям (список литературы прилагается), лекциям, Интернетресурсам, а также
может получить консультацию у преподавателя. В процессе ее выполнения студент закрепляет и
одновременно расширяет полученные знания по данной дисциплине.

При  написании  работы  студент  должен  уметь  работать  самостоятельно  с  литературой.
Решение  проблемных  задач  или  примеров  следует  излагать  подробно,  нужно  сопровождать
комментариями, схемами, чертежами и рисунками, инструкциями по выполнению.

Следует  помнить,  что  решение  каждой  учебной  задачи  должно  доводиться  до
окончательного  логического  ответа,  которого  требует  условие,  и  по  возможности  с  выводом.
Полученный результат следует проверить способами, вытекающими из существа данной задачи.

3 Общие требования к выполнению и оформлению контрольной работы:
Работа последовательно состоит из:
- титульного листа (распечатанного на компьютере);
- основной части, включающей условия и решения задач;
- списка использованных источников (не менее 5 источников)
Работа выполняется на основании стандарта ОГУ «Общие требования и правила
оформления студенческих работ» (СТП 2015года). Работа должна быть выполнена от руки

(в
тетради),  она  обязательно  должна  быть  читаемая.  Обязательно  указать  номер  варианта.

Решения задач сопровождаются развернутыми пояснениями. Чертежи выполнены аккуратно в
прямоугольной системе координат карандашом, в соответствии с условием задачи. Порядок
выполнения  задач  должен  соответствовать  предложенной  нумерации.  Не  допускается

замена
задач  контрольного  задания  другим.  Контрольная  работа,  содержащая  задачи  не  своего

варианта и  не  все  задания -  возвращается  студенту на  доработку.  Объем контрольной работы
зависит, от того посещал студент лекции или нет. Студенты, посещающие лекции решают



только  нечетные  номера  работы.  Студент,  не  посещающий  лекции  (по  различным
причинам)

выполняет контрольную работу полностью.
Контрольная работа сдается в сроки, установленные учебным графиком. Однако эти
сроки  являются  крайними.  Чтобы  работа  была  своевременно  проверена,  а  при

необходимости  доработана  и  сдана  повторно,  ее  надлежит  представить  значительно  раньше
указанного

срока.  Студентам  рекомендуется  контрольные  работы  выполнять  во  время  сессии,  на
которой  излагается  учебный  материал.  Это  даст  возможность  студенту  использовать  свое
пребывание в институте для консультаций по всем возникшим при выполнении работы вопросам.

После  окончания  сессии  в  течение  двух  недель  работу  необходимо  окончательно
завершить,

а затем представить на проверку.
Если работа получила в целом положительную оценку («Допускается к собеседованию»),

но в  ней есть  отдельные недочеты (указанные в  тетради),  то  нужно сделать соответствующие
исправления и дополнения в той же тетради (после имеющихся решений и записи

«Работа  над  ошибками»)  и  предъявить  доработку  на  собеседовании.  Если  работа  «Не
допускается  к  собеседованию»,  ее  необходимо  в  соответствии  с  требованиями  преподавателя
частично или полностью переделать. Повторную работу надо сдать вместе с не зачтенной

работой на новую проверку. Печать или рукописное решение осуществляется только на
одной стороне листа. Небрежно оформленная работа или нечитаемая, содержащая отклонения от
предъявляемых требований, возвращается студенту для доработки.

Критерии оценки контрольной работы
Работа считается зачтенной в том случае, если она отвечает определенным требованиям:
− правильное и полное решение задач;
− выявляет знание источников и литературы по теме;
− содержит достоверный материал;
− соответствует правилам оформления.14
Оценка "неудовлетворительно" ставится, если работа полностью не отвечает требованиям к

данному виду зачетных работ студентов. Неудовлетворительной считается также
работа, в которой задания решены не правильно.
Студент выполняет тот вариант расчетно-графической работы, который соответствует его

порядковому номеру в списке журнала.
Методические указания по выполнению исследовательской работы
Цель и порядок выполнения исследовательских работы
Выполнение исследовательской работы должно способствовать более глубокому
изучению  соответствующей  дисциплины,  развитию  у  студентов  навыков

научноисследовательской работы, самостоятельного мышления, умения письменного изложения
логики  исследования  вопроса.  Студент  должен  научиться  в  процессе  пользоваться

общенаучной специальной литературой, критически оценивать мысли авторов, грамотно логично
излагать  результаты,  выводы,  обобщения,  точно  выражать  собственные  идеи  и

предложения.
Исследовательская работа отличается от рефератов тем, что предоставляет студенту
возможность не просто обобщить и структурно изложить написанное другими авторами, а
выполнить  собственные  разработки,  применяя  при  этом  творческий  подход,

нестандартность
мышления,  научную  любознательность,  умение  литературным  и  грамотным  языком

изложить на  бумаге свои мысли.  Полная самостоятельность студенту дана в  подборе научной
литературы, публикаций в периодических изданиях, информации в сети Интернет.

Студент  может  предложить  собственную  тему  исследования,  с  последующим
согласованием  его  с  руководителем  работы.  Исследовательская  работа  может  отражать
современные рыночные процессы и быть направлена на конкретный объект исследования, будь то

банк,  акционерное  общество  или  малое  предприятие,  но  обязательно  с  показом
использования  математических  методов  в  будущей  профессиональной  деятельности.  Данные
исследования  могут  быть  использованы  в  дипломном  проектировании.  Важна  возможность
получения статистических данных о функционировании выбранного объекта исследования.



Исследовательская  работа  является  результатом  самостоятельной  разработки  студентом
конкретных актуальных экономических проблем, представляющих практическую

значимость математики. Для ее написания необходимо привлекать как теоретические, так и
фактические  материалы,  которые  следует  тщательно  анализировать  для  последующего

формирования предложений и рекомендаций.
Теоретический обзор проблемы. В данном разделе дается краткий анализ различных
теоретических  концепций,  связанных  с  темой  исследования.  При  этом  данный  анализ

должен
носить объективный характер, то есть должна быть дана как позитивная характеристика

той
или  иной  концепции,  так  и  ее  недостатки.  В  этой  части  на  основе  изучения  работ

отечественных  и  зарубежных  авторов  излагается  сущность  исследуемой  проблемы,
рассматриваются

различные подходы к решению, дается их оценка
Аналитический раздел. В этом разделе излагаются практические аспекты рассматриваемой

проблемы на конкретном примере или использую собственные опытные данные.
Аналитический раздел должен заканчиваться выводами, в которых обобщено исследование

данной темы, отражены недостатки, выявлены проблемы, требующие дальнейшего
разрешения.
На протяжении всего исследования студент может получать от руководителя необходимые

консультации по всем вопросам исследуемой темы.
Форма защиты исследовательской работы определяется научным руководителем.
Это может быть собеседование или публичная защита в виде выступления на 5–10 минут и
ответов на вопросы в группе из 3 и более человек.
Оценка работы производится по следующим критериям:15
а) глубина и полнота раскрытия темы;
б) логика изложения представленного материала;
в) формирование собственных взглядов и разработка предложений по
данным вопросам.
Вид работы: Консультация (урок-консультация).
Консультация  (урок-консультация).  На  занятиях  данного  вида  проводится

целенаправленная работа не только по ликвидации пробелов в знаниях студентов, обобщению и
систематизации  программного  материала,  но  и  по  развитию  их  умений.  В  зависимости  от
содержания и назначения выделяют тематические и целевые консультации.

Тематические консультации проводятся по каждой теме, по наиболее значимым или
сложным  вопросам  программного  материала.  Целевые  консультации  входят  в  систему

подготовки, проведения и подведения итогов самостоятельных и контрольных работ, зачетов,
экзаменов. Это работа над ошибками, анализ результатов контрольной работы или зачета и

т. д.
На консультации сочетаются различные формы работы со студентами: обще групповые,

групповые и индивидуальные.
К консультации подготавливаются и преподаватели, и студенты.
Накануне консультации можно предложить студентам домашнее задание: подготовить по

изучаемой теме вопросы и задания, с которыми они не могут справиться. Преподаватель обобщает
некоторые вопросы, отбирает наиболее значимые, перенося оставшиеся на

другие занятия.
Если материал учебника, учебного или методического пособия не дает ответа на возникший

вопрос, то следует обратиться за консультацией (письменной (по электронной почте) или устной)
на кафедру физики, информатики и математики. Для получения письменной

консультации необходимо указать, каким учебником (пособием) вы пользовались (автор,
наименование,  год  издания)  и  какое  конкретное  место  в  учебнике  не  понятно.  Если

появились затруднения в решении задачи, укажите, каким способом вы пытались ее решить. Лишь
в этом случае преподаватель сможет оказать вам помощь.
Информационные  технологии,  используемые  при  осуществлении  образовательного

процесса по дисциплине
Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного



процесса по дисциплине, включают:
-  технические  средства:  компьютерная  техника  и  средства  связи  (персональные

компьютеры, проектор, акустическая система);
- методы обучения с использованием информационных технологий (компьютерное
тестирование, демонстрация мультимедийных материалов, компьютерный лабораторный
практикум);
- перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов (поисковые системы, электронная

почта,  профессиональные,  тематические  чаты и  форум,  системы  аудио  и  видео  конференций,
онлайн энциклопедии и справочники; электронные учебные и учебнометодические материалы);

- перечень программного обеспечения:
Программное  обеспечение,  профессиональные  базы  данных  и  информационные

справочные системы современных информационных технологий16
Операционная система Microsoft Windows 7 Academic, лицензия по договору №
ПТ/137-09 от 27.10.2009 г.
Офисные приложения Microsoft Office 2010 Academic, лицензия по договору № ПО/8-
12 от 28.02.2012 г.
Использование  базового  и  специализированного  программного  обеспечения  в  учебном

процессе и научных исследованиях: СКМ Mathcad, вид лицензирования Academic.
Материально-техническое обеспечение дисциплины
БГТИ (филиал) ОГУ, реализующий программу подготовки бакалавров по
направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и
комплексов, профиль: Сервис транспортных и технологических машин и оборудования
(нефтегазодобыча) располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки: помещения для
проведения лекционных и практических (семинарских) занятий укомплектованы
специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими
для представления учебной информации; большие аудитории с настенным экраном и
дистанционным  управлением,  мультимедийным  проектором  и  другими

информационнодемонстрационными  средствами.  Для  проведения  лекционных  занятий
используются наборы

демонстрационного оборудования.
Образовательные технологии
Образовательный процесс по дисциплине строится на основе интегральной модели
образовательного  процесса  по  дисциплине:  контекстное  обучение,  развивающее  и

проектное
обучение, элементы технологии критического мышления.
Реализация  данной  модели  предполагает  использование  следующих  технологий

стратегического  уровня  (задающих  организационные  формы  взаимодействия  субъектов
образовательного  процесса),  осуществляемых  с  использованием  определенных  тактических
процедур:

– лекционные (вводная лекция, лекция-презентация, проблемная лекция);
–  практические  (работа  в  малых  группах,  игровые  методики,  использование

видеоматериалов);
– активизации творческой деятельности (дискуссия, мозговой штурм, ролевые игры,
метод проектов и др.);
– самоуправления (самостоятельная работа студентов, создание глоссария по материалам

дисциплины, подготовка презентаций по темам домашних заданий, метод экспертных
оценок.  Рекомендуется  использование  информационных  технологий  при  организации

коммуникации  со  студентами  для  представления  информации,  выдачи  рекомендаций  и
консультирования по оперативным вопросам (электронная почта), использование мультимедиа

средств при проведении лекционных и семинарских занятий.
Дисциплина «Основы военной подготовки»
Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины:
Получение знаний, умений и навыков, необходимых для становления обучающихся



образовательных  организаций  высшего  образования  (далее  -  вуз)  в  качестве  граждан
способных и готовых к выполнению воинского долга и обязанности по защите своей Родины в
соответствии с законодательством Российской Федерации.17

Задачи:
1) формирование у обучающихся понимания главных положений военной доктрины
Российской Федерации, а также основ военного строительства и структуры Вооруженных
Сил Российской Федерации (ВС РФ);
2) формирование у обучающихся высокого общественного сознания и воинского долга;
3) воспитание дисциплинированности, высоких морально-психологических качеств
личности гражданина - патриота;
4) освоение базовых знаний и формирование ключевых навыков военного дела;
5) раскрытие специфики деятельности различных категорий военнослужащих ВС РФ;
6)  ознакомление  с  нормативными  документами  в  области  обеспечения  обороны

государства
и прохождения военной службы;
7) формирование строевой подтянутости, уважительного отношения к воинским ритуалам и
традициям, военной форме одежды;
8) изучение и принятие правил воинской вежливости;
9) овладение знаниями уставных норм и правил поведения военнослужащих.
Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Рекомендованная:
1. Военная доктрина Российской Федерации.
2. Сборник общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации.
3. Федеральный закон от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной

службе" (с изменениями и дополнениями).
4. Федеральный закон от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" (с
изменениями и дополнениями).
5. Указ Президента РФ от 16.09.1999 N 1237 "Вопросы прохождения военной службы"
(вместе с "Положением о порядке прохождения военной службы").
6. Боевой устав по подготовке и ведению общевойскового боя. Часть 2
7. Боевой устав по подготовке и ведению общевойскового боя. Часть 3.
8. Огневая подготовка: учебное пособие / Л.С. Шульдешов В.А. Родионов,
В.В. Углянский. - Москва: КНОРУС, 2020, 216 с.
9. Строевая подготовка: учебник / И.М. Андриенко, А.А. Котов, А.В. Моисеев,
Е.В. Смирнов, И.В. Шпильной. - Москва: КНОРУС, 2017.
10. Общевоенная подготовка: учебник / В.Ю. Микрюков. - Москва: КНОРУС, 2017.
11. Вооружение военная техника Сухопутных и воздушно-десантных войск: учебное
пособие/ П.А. Дульнев, В.И. Литвененко, О.С. Таненя - Москва: КНОРУС, 2020. 374 с.
Дополнительная:
1. Наставление по стрелковому делу / ред. Чайка В.М. - Москва: Воениздат, 1985. -
640 с.19
2. Бызов Б.Е., Коваленко А.Н. Военная топография. Для курсантов учебных подразделений.

- 2-е изд. - М.: Воениздат, 1990.
3. Военно-медицинская подготовка (для студентов медицинских институтов) / Под
ред. Комарова Ф.И. - М.: Воениздат, 1989.
4. Основы первой доврачебной неотложной помощи пострадавшим: учеб. пособие /
Алексеев А.В., Алексеева Д.А. - Ярославль: ООО "Хисториоф Пипл", 2008.
5. Учебник сержанта войск радиационной, химической и бактериологической защиты
/ Под ред. генерал-майора Мельника Ю.Р. - М., 2006.
6. Сборник нормативов по боевой подготовке сухопутных войск. - М.: Воениздат,
1984.
7. Попов В. И., Батюшкин С.А. Тактика. Батальон, рота. - М.: Воениздат, 2011.
8. Вооруженные силы зарубежных государств информ. аналит. сб. под ред.
А.Н. Сидоркина. - М.: Воениздат "Вооруженные силы", 2009.
2. Интернет-ресурсы
- http://www.mil.ru - Министерство обороны Российской Федерации.



- http://elibrary.ru- крупнейшая российская электронная библиотека.
Возможно использование учебно-методических материалов и интернет-ресурсов,
определяемых вузом.
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1. Общие положения
Методические  указания  по  освоению  дисциплины «Основы российской

государственности» адресованы  студентам  очной и очно/заочной  форм обучения.  
Учебным планом по направлению подготовки 37.05.01 « Клиническая психология» ,
профиль  «Патопсихологическая  диагностика  и  психотерапия»  предусмотрены
следующие виды занятий:
- лекции;
- практические занятия;

2.  Методические  рекомендации  по  изучению  дисциплины  в  процессе
аудиторных занятий.

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический
курс) 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления
знаний. 
Студентам  необходимо  вести  конспект  прослушанных  лекций.  Перед  очередной
лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При
затруднениях  в  восприятии  материала  следует  обратиться  к  основным
литературным источникам.  Если разобраться в  материале не  удалось,  то  следует
обратиться  к  лектору  (по  графику  его  консультаций)  или  к  преподавателю  на
практических занятиях. 

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям
Студентам следует: 

-  ознакомиться с заданием  к занятию; определить примерный объем работы
по  подготовке  к  ним;  выделить  вопросы  и  задачи,  ответы  на  которые  или
выполнение  и  решение   без  предварительной  подготовки  не  представляется
возможным;

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда имеются в
наличии все рекомендованные источники, их необходимо найти заранее.

-  приносить  с  собой  рекомендованную  преподавателем  литературу  к
конкретному занятию; 

-  до  очередного практического занятия по рекомендованным литературным
источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия; 

-  пользоваться  техническими  средствами  обучения  и  дидактическими
материалами, которыми располагает учебное заведение.

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать
не  только  лекции,  учебную  литературу,  но  и  нормативно-правовые  акты  и
материалы правоприменительной практики; 

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в
них могут  быть  внесены изменения,  дополнения,  которые не  всегда  отражены в
учебной литературе; 

- при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно прочитать
их текст и попытаться дать аргументированное объяснение с обязательной ссылкой
на соответствующую правовую норму;

 - в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему
затруднения  в  его  понимании  и  освоении  при  решении  задач,  заданных  для
самостоятельного решения; 

- по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов.
Структура ответов может быть различной: либо вначале делается вывод,  а  затем



приводятся аргументы, либо дается развернутая аргументация принятого решения,
на  основании  которой  предлагается  ответ.  Возможны  и  несколько  вариантов
ответов, которые должны быть обоснованны.
- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать
понимание  проведенного  анализа  проблемной  ситуации,  в  случае  затруднений
обращаться к преподавателю. 

Студентам,  пропустившим  занятия  (независимо  от  причин),  не  имеющие
письменного  решения  задач  или  не  подготовившиеся  к  данному  практическому
занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию
к  преподавателю  и  отчитаться  по  теме,  изучавшейся  на  занятии.  Студенты,  не
отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной
сессии,  упускают  возможность  получить  положенные  баллы  за  работу  в
соответствующем семестре. 

3.  Методические  рекомендации  по  выполнению  различных  форм
самостоятельных заданий 
 Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного
рода  заданий,  которые  ориентированы  на  более  глубокое  усвоение  материала
изучаемой  дисциплины.  По  каждой  теме  учебной  дисциплины  студентам
предлагается перечень заданий для самостоятельной работы. 
К  выполнению  заданий  для  самостоятельной  работы  предъявляются  следующие
требования:  задания  должны  исполняться  самостоятельно  и  представляться  в
установленный  срок,  а  также  соответствовать  установленным  требованиям  по
оформлению. 

Студентам следует: 
-  руководствоваться  графиком  самостоятельной  работы,  определенным

рабочей программой дисциплины; 
-  выполнять  все  плановые  задания,  выдаваемые  преподавателем  для

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные
вопросы; 

-  использовать  при  подготовке  нормативные  документы  университета,  а
именно, положение о написании письменных работ. 

3.1 Методические рекомендации по работе с литературой.
 Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому
занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения
соответствующей литературы.

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная
литература, которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. 
Основная литература - это учебники и учебные пособия. 
Дополнительная  литература  -  это  монографии,  сборники  научных  трудов,
журнальные и  газетные статьи,  различные справочники,  энциклопедии,  интернет
ресурсы. 
 Рекомендации студенту: 

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть.
В  книгах  следует  ознакомиться  с  оглавлением  и  научно-справочным аппаратом,
прочитать  аннотацию  и  предисловие.  Целесообразно  ее  пролистать,  рассмотреть
иллюстрации,  таблицы,  диаграммы,  приложения.  Такое  поверхностное
ознакомление позволит узнать,  какие главы следует читать внимательно,  а  какие
прочитать быстро; 



- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции
можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -
источником целесообразно также выделять важную информацию; 

-  если  книга  или  журнал  не  являются  собственностью  студента,  то
целесообразно  записывать  номера  страниц,  которые  привлекли  внимание.  Позже
следует  возвратиться  к  ним,  перечитать  или  переписать  нужную  информацию.
Физическое  действие  по  записыванию  помогает  прочно  заложить  данную
информацию в «банк памяти». 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 
Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы.
Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы
доказательств,  основных  выводов.  Хороший  конспект  должен  сочетать  полноту
изложения с краткостью. 

Цитата  -  точное  воспроизведение  текста.  Заключается  в  кавычки.  Точно
указывается страница источника. 

Тезисы -  концентрированное изложение основных положений прочитанного
материала. 

Аннотация  -  очень  краткое  изложение  содержания  прочитанной  работы.
Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 
Записи  в  той  или  иной  форме  не  только  способствуют  пониманию и  усвоению
изучаемого материала,  но и  помогают вырабатывать навыки ясного изложения в
письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада 
Одной  из  форм  самостоятельной  работы  студента  является  подготовка

научного доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии. 
Цель научного доклада -  развитие  у  студентов навыков аналитической работы с
научной  литературой,  анализа  дискуссионных  научных  позиций,  аргументации
собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает творческий
потенциал студентов. 

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет
практические (семинарские) занятия. 

Рекомендации студенту: 
-  перед  началом  работы  по  написанию  научного  доклада  согласовать  с

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы,
которые следует раскрыть в докладе; 

 - представить доклад научному руководителю в письменной форме; 
-  выступить  на  семинарском  занятии  с  5-7-минутной  презентацией  своего

научного доклада, ответить на вопросы студентов группы. 
Требования: 
- к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер шрифта

-14, межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале абзаца - 1 см,
форматирование  по  ширине);  листы  доклада  скреплены  скоросшивателем.  На
титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры,
наименование дисциплины, тема доклада, ФИО студента; 

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и задачи),
основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций источников
научной  литературы  (научные  статьи  и  монографии).  Объем  согласовывается  с



преподавателем. В конце работы ставится дата ее выполнения и подпись студента,
выполнившего работу. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а
также ответы на вопросы. 

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата
  Целью написания рефератов является:

-  привитие  студентам  навыков  библиографического  поиска  необходимой
литературы (на бумажных носителях, в электронном виде);
привитие  студентам  навыков  компактного  изложения  мнения  авторов  и  своего
суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком
и в хорошем стиле;

-  приобретение  навыка  грамотного  оформления  ссылок  на  используемые
источники, правильного цитирования авторского текста;

-  выявление  и  развитие  у  студента  интереса  к  определенной  научной  и
практической  проблематике  с  тем,  чтобы  исследование  ее  в  дальнейшем
продолжалось  в  подготовке  и  написании  курсовых  и  дипломной  работы  и
дальнейших научных трудах.

Основные задачи студента при написании реферата:
-    с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания
авторской позиции;

-    верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе;
-    уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем

или иным автором по данной проблеме.
Требования к содержанию:
- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной

теме;
- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и

в  соответствии  с  той  или  иной  логикой  (хронологической,  тематической,
событийной и др.)

-  при изложении следует сгруппировать  идеи разных авторов по общности
точек зрения или по научным школам;

-  реферат  должен  заканчиваться  подведением  итогов  проведенной
исследовательской  работы:  содержать  краткий  анализ-обоснование  преимуществ
той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны.

 Структура реферата.
1. Титульный  лист.
На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название

кафедры,  наименование  дисциплины,  тема  реферата,  ФИО  студента,  ФИО  и
должность проверившего преподавателя; 

2. Оглавление.
 Оглавление  -  это  план  реферата,  в  котором  каждому  разделу  должен

соответствовать номер страницы, на которой он находится.
3. Текст реферата. 
Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение.
а) Введение -  раздел реферата,  посвященный постановке проблемы,  которая

будет рассматриваться и обоснованию выбора темы.



б) Основная  часть  - это  звено  работы,  в  котором  последовательно
раскрывается  выбранная  тема.  Основная  часть  может  быть  представлена  как
цельным текстом,  так  и  разделена  на  главы.  При необходимости текст  реферата
может  дополняться  иллюстрациями,  таблицами,  графиками,  но  ими  не  следует
"перегружать" текст.

в) Заключение -  данный  раздел  реферата  должен  быть  представлен  в  виде
выводов,  которые  готовятся  на  основе  подготовленного текста.  Выводы  должны
быть  краткими  и  четкими.  Также  в  заключении  можно  обозначить  проблемы,
которые  "высветились"  в  ходе  работы  над  рефератом,  но  не  были  раскрыты
в работе.

4.  Список источников и литературы. 
В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент

при подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В
работе  должно  быть  использовано  не  менее  7  разных  источников.  Работа,
выполненная  с  использованием  материала,  содержащегося  в  одном  научном
источнике,  является  явным  плагиатом  и  не  принимается.  Оформление  Списка
источников  и  литературы  должно  соответствовать  требованиям,  принятым  в
университете.

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата.
Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 20 страниц.

Работа  должна  выполняться  через  одинарный  интервал  14  шрифтом,  размеры
оставляемых полей - 2 см.  Страницы должны быть пронумерованы.

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:
 -  текст  цитаты  заключается  в  кавычки  и  приводится  без  изменений,  без

произвольного  сокращения  цитируемого  фрагмента  (пропуск  слов,  предложений
или абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается
многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла;

-  каждая  цитата  должна  сопровождаться  ссылкой  на  источник,
библиографическое  описание  которого  должно  приводиться  в  соответствии  с
предъявляемыми требованиями.
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1. Общие положения
Методические   указания   по   освоению   дисциплины  Общественный  проект
«Обучению служению»
адресованы  студентам  очной и очно/заочной  форм обучения.  
Учебным планом по специальности 37.05.01 «Клиническая психология» , профиль 
«Патопсихологическая диагностика и психотерапия » предусмотрены следующие 
виды занятий:
- лекции;

- практические занятия;
2.  Методические  рекомендации  по  изучению  дисциплины  в  процессе

аудиторных занятий.
2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический

курс) 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления
знаний. 
Студентам  необходимо  вести  конспект  прослушанных  лекций.  Перед  очередной
лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При
затруднениях  в  восприятии  материала  следует  обратиться  к  основным
литературным источникам.  Если разобраться в  материале не  удалось,  то  следует
обратиться  к  лектору  (по  графику  его  консультаций)  или  к  преподавателю  на
практических занятиях. 

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям
Студентам следует: 

-  ознакомиться с заданием  к занятию; определить примерный объем работы
по  подготовке  к  ним;  выделить  вопросы  и  задачи,  ответы  на  которые  или
выполнение  и  решение   без  предварительной  подготовки  не  представляется
возможным;

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда имеются в
наличии все рекомендованные источники, их необходимо найти заранее.

-  приносить  с  собой  рекомендованную  преподавателем  литературу  к
конкретному занятию; 

-  до  очередного практического занятия по рекомендованным литературным
источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия; 

-  пользоваться  техническими  средствами  обучения  и  дидактическими
материалами, которыми располагает учебное заведение.

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать
не  только  лекции,  учебную  литературу,  но  и  нормативно-правовые  акты  и
материалы правоприменительной практики; 

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в
них могут  быть  внесены изменения,  дополнения,  которые не  всегда  отражены в
учебной литературе; 

- при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно прочитать
их текст и попытаться дать аргументированное объяснение с обязательной ссылкой
на соответствующую правовую норму;

 - в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему
затруднения  в  его  понимании  и  освоении  при  решении  задач,  заданных  для
самостоятельного решения; 



- по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов.
Структура ответов может быть различной: либо вначале делается вывод,  а  затем
приводятся аргументы, либо дается развернутая аргументация принятого решения,
на  основании  которой  предлагается  ответ.  Возможны  и  несколько  вариантов
ответов, которые должны быть обоснованны.
- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать
понимание  проведенного  анализа  проблемной  ситуации,  в  случае  затруднений
обращаться к преподавателю. 

Студентам,  пропустившим  занятия  (независимо  от  причин),  не  имеющие
письменного  решения  задач  или  не  подготовившиеся  к  данному  практическому
занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию
к  преподавателю  и  отчитаться  по  теме,  изучавшейся  на  занятии.  Студенты,  не
отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной
сессии,  упускают  возможность  получить  положенные  баллы  за  работу  в
соответствующем семестре. 

3.  Методические  рекомендации  по  выполнению  различных  форм
самостоятельных заданий 
 Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного
рода  заданий,  которые  ориентированы  на  более  глубокое  усвоение  материала
изучаемой  дисциплины.  По  каждой  теме  учебной  дисциплины  студентам
предлагается перечень заданий для самостоятельной работы. 
К  выполнению  заданий  для  самостоятельной  работы  предъявляются  следующие
требования:  задания  должны  исполняться  самостоятельно  и  представляться  в
установленный  срок,  а  также  соответствовать  установленным  требованиям  по
оформлению. 

Студентам следует: 
-  руководствоваться  графиком  самостоятельной  работы,  определенным

рабочей программой дисциплины; 
-  выполнять  все  плановые  задания,  выдаваемые  преподавателем  для

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные
вопросы; 

-  использовать  при  подготовке  нормативные  документы  университета,  а
именно, положение о написании письменных работ. 

3.1 Методические рекомендации по работе с литературой.
 Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому
занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения
соответствующей литературы.

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная
литература, которая указана в соответствующем разделе рабочей программы. 
Основная литература - это учебники и учебные пособия. 
Дополнительная  литература  -  это  монографии,  сборники  научных  трудов,
журнальные и  газетные статьи,  различные справочники,  энциклопедии,  интернет
ресурсы. 
 Рекомендации студенту: 

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть.
В  книгах  следует  ознакомиться  с  оглавлением  и  научно-справочным аппаратом,
прочитать  аннотацию  и  предисловие.  Целесообразно  ее  пролистать,  рассмотреть
иллюстрации,  таблицы,  диаграммы,  приложения.  Такое  поверхностное



ознакомление позволит узнать,  какие главы следует читать внимательно,  а  какие
прочитать быстро; 

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции
можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -
источником целесообразно также выделять важную информацию; 

-  если  книга  или  журнал  не  являются  собственностью  студента,  то
целесообразно  записывать  номера  страниц,  которые  привлекли  внимание.  Позже
следует  возвратиться  к  ним,  перечитать  или  переписать  нужную  информацию.
Физическое  действие  по  записыванию  помогает  прочно  заложить  данную
информацию в «банк памяти». 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 
Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы.
Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы
доказательств,  основных  выводов.  Хороший  конспект  должен  сочетать  полноту
изложения с краткостью. 

Цитата  -  точное  воспроизведение  текста.  Заключается  в  кавычки.  Точно
указывается страница источника. 

Тезисы -  концентрированное изложение основных положений прочитанного
материала. 

Аннотация  -  очень  краткое  изложение  содержания  прочитанной  работы.
Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 
Записи  в  той  или  иной  форме  не  только  способствуют  пониманию и  усвоению
изучаемого материала,  но и  помогают вырабатывать навыки ясного изложения в
письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада 
Одной  из  форм  самостоятельной  работы  студента  является  подготовка

научного доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии. 
Цель научного доклада -  развитие  у  студентов навыков аналитической работы с
научной  литературой,  анализа  дискуссионных  научных  позиций,  аргументации
собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает творческий
потенциал студентов. 

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет
практические (семинарские) занятия. 

Рекомендации студенту: 
-  перед  началом  работы  по  написанию  научного  доклада  согласовать  с

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы,
которые следует раскрыть в докладе; 

 - представить доклад научному руководителю в письменной форме; 
-  выступить  на  семинарском  занятии  с  5-7-минутной  презентацией  своего

научного доклада, ответить на вопросы студентов группы. 
Требования: 
- к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер шрифта

-14, межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале абзаца - 1 см,
форматирование  по  ширине);  листы  доклада  скреплены  скоросшивателем.  На
титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры,
наименование дисциплины, тема доклада, ФИО студента; 

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и задачи),
основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций источников



научной  литературы  (научные  статьи  и  монографии).  Объем  согласовывается  с
преподавателем. В конце работы ставится дата ее выполнения и подпись студента,
выполнившего работу. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а
также ответы на вопросы. 

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата
  Целью написания рефератов является:

-  привитие  студентам  навыков  библиографического  поиска  необходимой
литературы (на бумажных носителях, в электронном виде);
привитие  студентам  навыков  компактного  изложения  мнения  авторов  и  своего
суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком
и в хорошем стиле;

-  приобретение  навыка  грамотного  оформления  ссылок  на  используемые
источники, правильного цитирования авторского текста;

-  выявление  и  развитие  у  студента  интереса  к  определенной  научной  и
практической  проблематике  с  тем,  чтобы  исследование  ее  в  дальнейшем
продолжалось  в  подготовке  и  написании  курсовых  и  дипломной  работы  и
дальнейших научных трудах.

Основные задачи студента при написании реферата:
-    с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания
авторской позиции;

-    верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе;
-    уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем

или иным автором по данной проблеме.
Требования к содержанию:
- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной

теме;
- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и

в  соответствии  с  той  или  иной  логикой  (хронологической,  тематической,
событийной и др.)

-  при изложении следует сгруппировать  идеи разных авторов по общности
точек зрения или по научным школам;

-  реферат  должен  заканчиваться  подведением  итогов  проведенной
исследовательской  работы:  содержать  краткий  анализ-обоснование  преимуществ
той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны.

 Структура реферата.
1. Титульный  лист.
На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название

кафедры,  наименование  дисциплины,  тема  реферата,  ФИО  студента,  ФИО  и
должность проверившего преподавателя; 

2. Оглавление.
 Оглавление  -  это  план  реферата,  в  котором  каждому  разделу  должен

соответствовать номер страницы, на которой он находится.
3. Текст реферата. 
Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение.
а) Введение -  раздел реферата,  посвященный постановке проблемы,  которая

будет рассматриваться и обоснованию выбора темы.



б) Основная  часть  - это  звено  работы,  в  котором  последовательно
раскрывается  выбранная  тема.  Основная  часть  может  быть  представлена  как
цельным текстом,  так  и  разделена  на  главы.  При необходимости текст  реферата
может  дополняться  иллюстрациями,  таблицами,  графиками,  но  ими  не  следует
"перегружать" текст.

в) Заключение -  данный  раздел  реферата  должен  быть  представлен  в  виде
выводов,  которые  готовятся  на  основе  подготовленного текста.  Выводы  должны
быть  краткими  и  четкими.  Также  в  заключении  можно  обозначить  проблемы,
которые  "высветились"  в  ходе  работы  над  рефератом,  но  не  были  раскрыты
в работе.

4.  Список источников и литературы. 
В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент

при подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В
работе  должно  быть  использовано  не  менее  7  разных  источников.  Работа,
выполненная  с  использованием  материала,  содержащегося  в  одном  научном
источнике,  является  явным  плагиатом  и  не  принимается.  Оформление  Списка
источников  и  литературы  должно  соответствовать  требованиям,  принятым  в
университете.

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата.
Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 20 страниц.

Работа  должна  выполняться  через  одинарный  интервал  14  шрифтом,  размеры
оставляемых полей - 2 см.  Страницы должны быть пронумерованы.

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:
 -  текст  цитаты  заключается  в  кавычки  и  приводится  без  изменений,  без

произвольного  сокращения  цитируемого  фрагмента  (пропуск  слов,  предложений
или абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается
многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла;

-  каждая  цитата  должна  сопровождаться  ссылкой  на  источник,
библиографическое  описание  которого  должно  приводиться  в  соответствии  с
предъявляемыми требованиями.
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1. Общие положения
Методические указания по освоению дисциплины «Философия» адресованы студентам

очной формы обучения.
Учебным планом по направлению подготовки 37.05.01 «Клиническая психология», профиль

«Патопсихологическая диагностика и психотерапия» предусмотрены следующие виды занятий:
-
-

лекции;
практические занятия.

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе аудиторных
занятий

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний.
Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной лекцией

необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в
восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться
в материале не удалось, то следует обратиться к лектору (по графику его консультаций) или к
преподавателю на практических занятиях.

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям
Студентам следует:

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем работы по подготовке к
ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые или выполнение и решение без
предварительной подготовки не представляется возможным;

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда имеются в наличии все
рекомендованные источники, их необходимо найти заранее.

-
-

приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;
до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;
пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими материалами,

которыми располагает учебное заведение.
при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только

-

-
лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы правоприменительной
практики;

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут
быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;

при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно прочитать их текст и-
попытаться дать аргументированное объяснение с обязательной ссылкой на соответствующую
правовую норму;

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в
его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;

по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов. Структура-
ответов может быть различной: либо вначале делается вывод, а затем приводятся аргументы, либо
дается развернутая аргументация принятого решения, на основании которой предлагается ответ.
Возможны и несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны.
- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание
проведенного анализа проблемной ситуации, в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не подготовившимся к данному
практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию
к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по
каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность
получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных
заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий,
которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой
теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.



 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования:
задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также
соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:
- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей программой

дисциплины;
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного

выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;
- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно, положение

о написании письменных работ.

3.1. Методические рекомендации по проведению собеседования (устного ответа):
Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного курса. Студентам

предлагается для освещения определенная тематика. При подготовке следует использовать
специальную литературу, учебники.

Устный опрос позволяет контролировать процесс формирования знаний, умений и навыков,
вместе с тем во время опроса осуществляется повторение и закрепление знаний, умений и навыков,
совершенствуются диалогическая и монологическая формы речи.

Перед началом собеседования преподаватель может предложить прочитать, просмотреть
соответствующий учебный материал, повторить правило, определение, вспомнить порядок
рассуждений и т. д.

Устный опрос может проводиться в начале занятия, в таком случае он служит не только
целям контроля, но и готовит обучающихся к усвоению нового материала, позволяет увязать
изученный материал с тем, с которым они будут знакомиться на этом же или последующих
занятиях.

Опрос может быть индивидуальным, фронтальным, опросом по цепочке, взаимоопросом,
интеллектуальной разминкой.

Для осуществления взаимоопроса бакалавр должен хорошо, свободно владеть материалом,
поэтому оценки заслуживают как отвечающий, так и спрашивающий.

3.2. Методические рекомендации по работе с литературой
Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию,

написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения соответствующей
литературы.

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература,
которая указана в соответствующем разделе рабочей программы.

Основная литература - это учебники и учебные пособия.
Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные
статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

Рекомендации студенту:
выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах

следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и
предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы,
приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать
внимательно, а какие прочитать быстро;

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно выделять
маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником целесообразно также
выделять важную информацию;

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно записывать
номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним, перечитать или
переписать нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно заложить
данную информацию в «банк памяти».

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:
Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является
не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных
выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.



 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается
страница источника.

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.
Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - наиболее

общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.
Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого
материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или
иных теоретических вопросов.

3.3 Методические рекомендации по подготовке научного доклада
Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного доклада, для

обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.
Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной
литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных взглядов.
Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал студентов.

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет практические
(семинарские) занятия.

Рекомендации студенту:
- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с преподавателем тему,

структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть в докладе;
- представить доклад научному руководителю в письменной форме;
- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией своего научного доклада,

ответить на вопросы студентов группы.
Требования:
- к оформлению научного доклада: шрифт - TimesNewRoman, размер шрифта -14,

межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале абзаца - 1 см, форматирование по
ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном листе указывается
наименование учебного заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада,
ФИО студента;

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и задачи), основная часть,
выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций источников научной литературы (научные
статьи и монографии). Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее
выполнения и подпись студента, выполнившего работу.

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также ответы на
вопросы.

3.4 Методические рекомендации по подготовке реферата
Целью написания рефератов является:
- привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой литературы (на

бумажных носителях, в электронном виде);
привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего суждения по
выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле;

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники,
правильного цитирования авторского текста;

выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической-
проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и написании
курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах.

Основные задачи студента при написании реферата:
- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания авторской
позиции;

-
-

верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе;
уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным

автором по данной проблеме.
Требования к содержанию:
- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме;



 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в соответствии
с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.)

при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек зрения или
по научным школам;

реферат

-

- должен заканчиваться подведением итогов проведенной
исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения
по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны.

Структура реферата.
1. Титульный лист.
На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры,

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность проверившего
преподавателя;

2. Оглавление.
Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать номер

страницы, на которой он находится.
3. Текст реферата.
Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение.
а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет

рассматриваться и обоснованию выбора темы.
б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается выбранная

тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и разделена на главы. При
необходимости текст реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими
не следует "перегружать" текст.

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, которые
готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и четкими. Также в
заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе работы над рефератом, но
не были раскрыты в работе.

4. Список источников и литературы.
В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при подготовке

реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе должно быть
использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с использованием материала,
содержащегося в одном научном источнике, является явным плагиатом и не принимается.
Оформление Списка источников и литературы должно соответствовать требованиям, принятым в
университете.

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата.
Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 20 страниц. Работа должна

выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей - 2 см. Страницы
должны быть пронумерованы.

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:
- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев допускается, если не
влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте
пропуска) и без искажения смысла;

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое описание
которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми требованиями.

3.5. Методические рекомендации для подготовки к рубежной аттестации:

Вопросы, не рассмотренные на лекциях и практических занятиях, должны быть изучены
студентами в ходе самостоятельной работы. Контроль самостоятельной работы студентов над
учебной программой курса осуществляется в практических занятий. В ходе самостоятельной
работы каждый студент обязан прочитать основную и по возможности дополнительную
литературу по изучаемой теме, дополнить конспекты лекций недостающим материалом,
выписками из рекомендованных первоисточников. Выделить непонятные термины, найти их
значение в энциклопедических словарях.
Студент должен готовиться к предстоящей аттестации по всем, обозначенным в рабочей
программе дисциплины, вопросам.



 

Для подготовки к промежуточной аттестации студенты могут воспользоваться электронной
библиотекой ВУЗа. Также обучающиеся могут взять на дом необходимую литературу на
абонементе вузовской библиотеки или воспользоваться читальными залами

3.6. Методические рекомендации по подготовке к зачету:

Подготовка студентов к зачету включает три стадии: самостоятельная работа в течение
учебного года (семестра); непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; подготовка
к переводу незнакомого текста по специальности со словарем и к беседе по экзаменационным
темам.

Подготовку к зачету необходимо целесообразно начать с планирования и подбора
источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать учебную программу и
программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее
должен следовать этап повторения всего программного материала. На эту работу целесообразно
отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного
материала, который заключается в устных ответах на вопросы, выносимые на зачет. Тезисы ответов
на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как. в процессе записи включаются
дополнительные моторные ресурсы памяти.

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она также
может быть указана в программе курса и учебно-методических пособиях.

В ходе подготовки к зачету студентам необходимо обращать внимание не только на уровень
запоминания, но и на степень понимания категорий и реальных проблем. Это достигается не
простым заучиванием, а усвоением прочных, систематизированных знаний, аналитическим
мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к зачету должна в разумных пропорциях
сочетать и запоминание, и понимание программного материала.

В этот период полезным может быть общение студентов с преподавателями по дисциплине
на групповых и индивидуальных консультациях.
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1. Общие положения
Методические указания по освоению дисциплины «История» адресованы студентам

очной формы обучения.
Учебным планом по программе специальности 37.05.01 «Клиническая психология», профиль
«Патопсихологическая диагностика и психотерапия» предусмотрены следующие виды занятий:
- лекции;
- практические занятия.

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе аудиторных
занятий.

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и
процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском
искусстве.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать
преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения
спорных ситуаций.

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы,
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям
В процессе подготовки и проведения практических занятий студенты закрепляют

полученные ранее теоретические знания, приобретают навыки их практического применения, опыт
рациональной организации учебной работы, и готовятся к сдаче экзамена.

В начале семестра студенты получают сводную информацию о формах проведения занятий
и формах контроля знаний.

Поскольку активность студента на практических занятиях является предметом внутри
семестрового контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к таким занятиям требует от
студента ответственного отношения. Целесообразно иметь отдельную тетрадь для выполнения
домашних и иных заданий, качество которых оценивается преподавателем наряду с устными
выступлениями.

При подготовке к занятию и устным опросам студенты в первую очередь используют
материал лекций и предложенных литературных источников. Самоконтроль качества подготовки к
каждому занятию студенты осуществляют, проверяя свои знания и отвечая на вопросы для
самопроверки по соответствующей теме.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного
решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже
чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме,
изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях
теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в
соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных
заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий,
которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой
теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.
К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования:
задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также
соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:
- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей программой

дисциплины;
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного

выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;
- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно, положение

о написании письменных работ.



 

3.1 Методические рекомендации по работе с литературой
В процессе подготовки к практическим занятиям, написанию эссе, курсовой работы, доклада

студентам необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной
учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с
учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами
периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным
методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения
информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у
студентов свое отношение к конкретной проблеме.

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной
литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме практического или практического
занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступления на
данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.

Рекомендации студенту:
выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах

следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и
предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы,
приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать
внимательно, а какие прочитать быстро;

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно выделять
маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником целесообразно также
выделять важную информацию;

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно записывать
номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним, перечитать или
переписать нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно заложить
данную информацию в «банк памяти».

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:
Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является
не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных
выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается
страница источника.

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.
Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - наиболее

общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.
Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого
материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или
иных теоретических вопросов.

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада
Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word,

AcrobatReader. Самая простая программа для создания презентаций - MicrosoftPowerPoint.
Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информацию.

Последовательность подготовки презентации:
1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать,

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.
. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько будет

его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации).
. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку

представления.

2

3

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соответствии

с логикой, целью и спецификой материала.
. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их

расположение, цвет и размер).
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7. Проверить визуальное восприятие презентации.
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллюстрация

- представление реально существующего зрительного ряда. Образы - в отличие от иллюстраций -
метафора. Их назначение - вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воздействовать на
аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, информация может
надолго остаться в памяти человека. Диаграмма - визуализация количественных и качественных
связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, для пространственного мышления
в дополнение к логическому. Таблица - конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее
основное назначение - структурировать информацию, что порой облегчает восприятие данных
аудиторией.

Практические советы по подготовке презентации
-
-

готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;
слайды - визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста,

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;
текстовое содержание презентации - устная речь или чтение, которая должна включать

аргументы, факты, доказательства и эмоции;
обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающего;

план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источников;
раздаточный материал - должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое

-

-

-
выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим
изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным
осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации;
раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.

Тема доклада должна быть согласована с преподавателем и соответствовать теме учебного
занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методическим
требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при
получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными.

Работа студента над докладом-презентацией включает отрабатку умения самостоятельно
обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать
на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические
средства; хорошо ориентироваться в теме всего практического занятия; дискутировать и быстро
отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 10 минут);
иметь представление о композиционной структуре доклада и др.

Структура выступления
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета изложения,
краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изложения,
акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы,
обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить достаточно данных для
того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом
логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-
визуальных и визуальных материалов.

Заключение - ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели.
3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата

Реферат - письменный доклад по определенной теме, в котором собрана информация
из одного или нескольких источников. Рефераты пишутся обычно стандартным языком, с
использованием типичных речевых оборотов вроде: «важное значение имеет», «уделяется особое
внимание», «поднимается вопрос», «делаем следующие выводы», «исследуемая проблема»,
«освещаемый вопрос» и т.п.



 

К языковым и стилистическим особенностям рефератов относятся слова и обороты речи,
носящие обобщающий характер, словесные клише. У рефератов особая логичность подачи
материала и изъяснения мысли, определенная объективность изложения материала.

Реферат не копирует дословно содержание первоисточника, а представляет собой новый
вторичный текст, создаваемый в результате систематизации и обобщения материала
первоисточника, его аналитико-синтетической переработки.

Будучи вторичным текстом, реферат составляется в соответствии со всеми требованиями,
предъявляемыми к связанному высказыванию: так ему присущи следующие категории:
оптимальное соотношение и завершенность (смысловая и жанрово-композиционная). Для реферата
отбирается информация, объективно-ценная для всех читающих, а не только для одного автора.
Автор реферата не может пользоваться только ему понятными значками, пометами, сокращениями.
Работа, проводимая автором для подготовки реферата должна обязательно включать
самостоятельное мини-исследование, осуществляемое студентом на материале или
художественных текстов по литературе, или архивных первоисточников по истории и т.п.

Организация и описание исследования представляет собой очень сложный вид
интеллектуальной деятельности, требующий культуры научного мышления, знания методики
проведения исследования, навыков оформления научного труда и т.д. Мини-исследование
раскрывается в реферате после глубокого, полного обзора научной литературы по проблеме
исследования.

Требования к оформлению реферата и критерии оценки
Работа выполняется на листах формата А4 в рукописном виде аккуратным, разборчивым

почерком или в печатном варианте общим объемом до 15 листов. Реферат (от лат. reffere –
докладывать, сообщать) – краткое изложение в письменном виде, а затем в форме публичного
выступления результатов самостоятельного изучения какой-либо (в данном случае - историко-
педагогической) проблемы. Он включает в себя – в зависимости от выбранной темы, целей и задач
исследования – обзор первоисточников и научно-теоретической литературы, в том числе и
специальной периодической.

Работа над рефератом состоит из нескольких этапов:
I этап – изучение литературы;
II – этап – создание и оформление текста реферата;
III этап – на основе письменного реферата составляется текст 5-10-минутного доклада,
выносимого на защиту. В докладе должны быть освещены цели и задачи реферативного
исследования, а также общие выводы (результат).

Реферат должен иметь следующую структуру:
I. Текст реферата предваряет библиографическое описание реферируемого источника (источников).
II. Далее следует непосредственно текст реферата. Реферат дает ответ на вопрос, что именно, что
нового, существенного содержится в первоисточнике. Он излагает (передает) основное содержание
первоисточника, новую проблемную информацию, содержащуюся в нем.

В примечании необходимо высказать свое отношение к изложенному (выводы, оценки,
предположения).

Рефераты могут быть монографические, составленные по одному первоисточнику, и
обзорные, составленные по нескольким работам на одну тему.

Композиционно (строение, соотношение и взаимное расположение частей работы) текст
реферата также может быть различным. Традиционно он состоит из 3-х частей:
– вступления (как правило, приводятся краткие сведения об авторе, дается общая характеристика
источника, определяются цель и задачи исследования);

основной части (приводятся все существенные положения, новые сведения, содержащиеся в
первоисточнике);
–

– заключения (приводятся выводы автора, обобщения и т.п.).
Вступление и заключение не являются обязательными частями текста реферата.
Студенту необходимо знать и строго соблюдать основные требования к оформлению работы.

Она должна быть написана логично, последовательно, четко, грамотно; с соблюдением абзацев.
Страницы должны быть пронумерованы, и на каждой следует оставлять поля для замечаний
рецензента.



 

При цитировании текста первоисточника или научно-теоретической работы, статьи
необходимо цитату заключить в кавычки и сделать ссылку на источник. Если цитирование текста
повторяется неоднократно, то при первой ссылке следует сделать оговорку, а затем рядом с цитатой
в скобках проставлять только страницы источника. В ссылке указываются фамилия, инициалы
автора, название работы, место и год издания, страница. Цитирование без ссылок на источник
недопустимо. Реферат может содержать таблицы, схемы и пр.

Защита предусматривает выступление студента с кратким объяснительным словом к своей
работе, в котором должно быть продемонстрировано умение кратко изложить суть своей работы,
определить ее место в современном педагогическом процессе и ее профессиональное значение.

Отвечая на вопросы преподавателя, студент должен показать глубину знаний по избранной
проблематике, умение защищать и обосновывать свою точку зрения, продемонстрировать общую
культуру будущего специалиста.

Работа должна сопровождаться правильно оформленным библиографическим описанием
литературного источника с указанием выходных данных. Основные критерии оценки работ:

1. научно-теоретический уровень содержания, теоретическая обоснованность темы;
2. умение самостоятельно работать с источниками, выделять и анализировать убеждения

выдающихся отечественных и зарубежных педагогов;
3. грамотное и последовательное изложение материала, самостоятельность и творческий

подход.
4. самостоятельный и творческий подход к анализу практики обучения и воспитания в

историческом аспекте.
. правильность оформления библиографии и работы в целом, своевременность ее сдачи.5
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1. Общие положения
Методические указания по освоению дисциплины «История Чеченской республики»

адресованы студентам очной формы обучения.
Учебным планом по программе специальности 37.05.01 «Клиническая психология», профиль
«Патопсихологическая диагностика и психотерапия» предусмотрены следующие виды занятий:
- лекции;
- практические занятия.

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе аудиторных
занятий.

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и
процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском
искусстве.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать
преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения
спорных ситуаций.

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы,
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям
В процессе подготовки и проведения практических занятий студенты закрепляют

полученные ранее теоретические знания, приобретают навыки их практического применения, опыт
рациональной организации учебной работы, и готовятся к сдаче экзамена.

В начале семестра студенты получают сводную информацию о формах проведения занятий
и формах контроля знаний.

Поскольку активность студента на практических занятиях является предметом внутри
семестрового контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к таким занятиям требует от
студента ответственного отношения. Целесообразно иметь отдельную тетрадь для выполнения
домашних и иных заданий, качество которых оценивается преподавателем наряду с устными
выступлениями.

При подготовке к занятию и устным опросам студенты в первую очередь используют
материал лекций и предложенных литературных источников. Самоконтроль качества подготовки к
каждому занятию студенты осуществляют, проверяя свои знания и отвечая на вопросы для
самопроверки по соответствующей теме.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного
решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже
чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме,
изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях
теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в
соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных
заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий,
которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой
теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.
К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования:
задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также
соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:
- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей программой

дисциплины;
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного

выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;
- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно, положение

о написании письменных работ.



 

3.1 Методические рекомендации по работе с литературой
В процессе подготовки к практическим занятиям, написанию эссе, курсовой работы, доклада

студентам необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной
учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с
учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами
периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным
методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения
информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у
студентов свое отношение к конкретной проблеме.

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной
литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме практического или практического
занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступления на
данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.

Рекомендации студенту:
выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах

следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и
предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы,
приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать
внимательно, а какие прочитать быстро;

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно выделять
маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником целесообразно также
выделять важную информацию;

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно записывать
номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним, перечитать или
переписать нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно заложить
данную информацию в «банк памяти».

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:
Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является
не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных
выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается
страница источника.

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.
Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - наиболее

общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.
Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого
материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или
иных теоретических вопросов.

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада
Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word,

AcrobatReader. Самая простая программа для создания презентаций - MicrosoftPowerPoint.
Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информацию.

Последовательность подготовки презентации:
1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать,

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.
. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько будет

его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации).
. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку

представления.

2

3

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соответствии

с логикой, целью и спецификой материала.
. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их

расположение, цвет и размер).
6



 

7. Проверить визуальное восприятие презентации.
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллюстрация

- представление реально существующего зрительного ряда. Образы - в отличие от иллюстраций -
метафора. Их назначение - вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воздействовать на
аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, информация может
надолго остаться в памяти человека. Диаграмма - визуализация количественных и качественных
связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, для пространственного мышления
в дополнение к логическому. Таблица - конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее
основное назначение - структурировать информацию, что порой облегчает восприятие данных
аудиторией.

Практические советы по подготовке презентации
-
-

готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;
слайды - визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста,

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;
текстовое содержание презентации - устная речь или чтение, которая должна включать

аргументы, факты, доказательства и эмоции;
обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающего;

план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источников;
раздаточный материал - должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое

-

-

-
выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим
изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным
осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации;
раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.

Тема доклада должна быть согласована с преподавателем и соответствовать теме учебного
занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методическим
требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при
получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными.

Работа студента над докладом-презентацией включает отрабатку умения самостоятельно
обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать
на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические
средства; хорошо ориентироваться в теме всего практического занятия; дискутировать и быстро
отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 10 минут);
иметь представление о композиционной структуре доклада и др.

Структура выступления
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета изложения,
краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изложения,
акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы,
обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить достаточно данных для
того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом
логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-
визуальных и визуальных материалов.

Заключение - ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели.
3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата

Реферат - письменный доклад по определенной теме, в котором собрана информация
из одного или нескольких источников. Рефераты пишутся обычно стандартным языком, с
использованием типичных речевых оборотов вроде: «важное значение имеет», «уделяется особое
внимание», «поднимается вопрос», «делаем следующие выводы», «исследуемая проблема»,
«освещаемый вопрос» и т.п.



 

К языковым и стилистическим особенностям рефератов относятся слова и обороты речи,
носящие обобщающий характер, словесные клише. У рефератов особая логичность подачи
материала и изъяснения мысли, определенная объективность изложения материала.

Реферат не копирует дословно содержание первоисточника, а представляет собой новый
вторичный текст, создаваемый в результате систематизации и обобщения материала
первоисточника, его аналитико-синтетической переработки.

Будучи вторичным текстом, реферат составляется в соответствии со всеми требованиями,
предъявляемыми к связанному высказыванию: так ему присущи следующие категории:
оптимальное соотношение и завершенность (смысловая и жанрово-композиционная). Для реферата
отбирается информация, объективно-ценная для всех читающих, а не только для одного автора.
Автор реферата не может пользоваться только ему понятными значками, пометами, сокращениями.
Работа, проводимая автором для подготовки реферата должна обязательно включать
самостоятельное мини-исследование, осуществляемое студентом на материале или
художественных текстов по литературе, или архивных первоисточников по истории и т.п.

Организация и описание исследования представляет собой очень сложный вид
интеллектуальной деятельности, требующий культуры научного мышления, знания методики
проведения исследования, навыков оформления научного труда и т.д. Мини-исследование
раскрывается в реферате после глубокого, полного обзора научной литературы по проблеме
исследования.

Требования к оформлению реферата и критерии оценки
Работа выполняется на листах формата А4 в рукописном виде аккуратным, разборчивым

почерком или в печатном варианте общим объемом до 15 листов. Реферат (от лат. reffere –
докладывать, сообщать) – краткое изложение в письменном виде, а затем в форме публичного
выступления результатов самостоятельного изучения какой-либо (в данном случае - историко-
педагогической) проблемы. Он включает в себя – в зависимости от выбранной темы, целей и задач
исследования – обзор первоисточников и научно-теоретической литературы, в том числе и
специальной периодической.

Работа над рефератом состоит из нескольких этапов:
I этап – изучение литературы;
II – этап – создание и оформление текста реферата;
III этап – на основе письменного реферата составляется текст 5-10-минутного доклада,
выносимого на защиту. В докладе должны быть освещены цели и задачи реферативного
исследования, а также общие выводы (результат).

Реферат должен иметь следующую структуру:
I. Текст реферата предваряет библиографическое описание реферируемого источника (источников).
II. Далее следует непосредственно текст реферата. Реферат дает ответ на вопрос, что именно, что
нового, существенного содержится в первоисточнике. Он излагает (передает) основное содержание
первоисточника, новую проблемную информацию, содержащуюся в нем.

В примечании необходимо высказать свое отношение к изложенному (выводы, оценки,
предположения).

Рефераты могут быть монографические, составленные по одному первоисточнику, и
обзорные, составленные по нескольким работам на одну тему.

Композиционно (строение, соотношение и взаимное расположение частей работы) текст
реферата также может быть различным. Традиционно он состоит из 3-х частей:
– вступления (как правило, приводятся краткие сведения об авторе, дается общая характеристика
источника, определяются цель и задачи исследования);

основной части (приводятся все существенные положения, новые сведения, содержащиеся в
первоисточнике);
–

– заключения (приводятся выводы автора, обобщения и т.п.).
Вступление и заключение не являются обязательными частями текста реферата.
Студенту необходимо знать и строго соблюдать основные требования к оформлению работы.

Она должна быть написана логично, последовательно, четко, грамотно; с соблюдением абзацев.
Страницы должны быть пронумерованы, и на каждой следует оставлять поля для замечаний
рецензента.



 

При цитировании текста первоисточника или научно-теоретической работы, статьи
необходимо цитату заключить в кавычки и сделать ссылку на источник. Если цитирование текста
повторяется неоднократно, то при первой ссылке следует сделать оговорку, а затем рядом с цитатой
в скобках проставлять только страницы источника. В ссылке указываются фамилия, инициалы
автора, название работы, место и год издания, страница. Цитирование без ссылок на источник
недопустимо. Реферат может содержать таблицы, схемы и пр.

Защита предусматривает выступление студента с кратким объяснительным словом к своей
работе, в котором должно быть продемонстрировано умение кратко изложить суть своей работы,
определить ее место в современном педагогическом процессе и ее профессиональное значение.

Отвечая на вопросы преподавателя, студент должен показать глубину знаний по избранной
проблематике, умение защищать и обосновывать свою точку зрения, продемонстрировать общую
культуру будущего специалиста.

Работа должна сопровождаться правильно оформленным библиографическим описанием
литературного источника с указанием выходных данных. Основные критерии оценки работ:

1. научно-теоретический уровень содержания, теоретическая обоснованность темы;
2. умение самостоятельно работать с источниками, выделять и анализировать убеждения

выдающихся отечественных и зарубежных педагогов;
3. грамотное и последовательное изложение материала, самостоятельность и творческий

подход.
4. самостоятельный и творческий подход к анализу практики обучения и воспитания в

историческом аспекте.
. правильность оформления библиографии и работы в целом, своевременность ее сдачи.5
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1. Общие положения
Методические указания по освоению дисциплины «Правоведение» адресованы

студентам очной формы обучения.
Учебным планом по программе специальности 37.05.01 «Клиническая психология», профиль
«Патопсихологическая диагностика и психотерапия» предусмотрены следующие виды занятий:
- лекции;
- практические занятия.

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе аудиторных
занятий.

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и
процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском
искусстве.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать
преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения
спорных ситуаций.

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы,
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям
В процессе подготовки и проведения практических занятий студенты закрепляют

полученные ранее теоретические знания, приобретают навыки их практического применения, опыт
рациональной организации учебной работы, и готовятся к сдаче экзамена.

В начале семестра студенты получают сводную информацию о формах проведения занятий
и формах контроля знаний.

Поскольку активность студента на практических занятиях является предметом внутри
семестрового контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к таким занятиям требует от
студента ответственного отношения. Целесообразно иметь отдельную тетрадь для выполнения
домашних и иных заданий, качество которых оценивается преподавателем наряду с устными
выступлениями.

При подготовке к занятию и устным опросам студенты в первую очередь используют
материал лекций и предложенных литературных источников. Самоконтроль качества подготовки к
каждому занятию студенты осуществляют, проверяя свои знания и отвечая на вопросы для
самопроверки по соответствующей теме.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного
решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже
чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме,
изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях
теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в
соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных
заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий,
которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой
теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.
К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования:
задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также
соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:
- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей программой

дисциплины;
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного

выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;
- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно, положение

о написании письменных работ.



 

3.1 Методические рекомендации по работе с литературой
В процессе подготовки к практическим занятиям, написанию эссе, курсовой работы, доклада

студентам необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной
учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с
учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами
периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным
методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения
информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у
студентов свое отношение к конкретной проблеме.

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной
литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме практического или практического
занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступления на
данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.

Рекомендации студенту:
выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах

следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и
предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы,
приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать
внимательно, а какие прочитать быстро;

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно выделять
маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником целесообразно также
выделять важную информацию;

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно записывать
номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним, перечитать или
переписать нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно заложить
данную информацию в «банк памяти».

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:
Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является
не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных
выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается
страница источника.

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.
Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - наиболее

общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.
Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого
материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или
иных теоретических вопросов.

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада
Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word,

AcrobatReader. Самая простая программа для создания презентаций - MicrosoftPowerPoint.
Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информацию.

Последовательность подготовки презентации:
1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать,

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.
. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько будет

его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации).
. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку

представления.

2

3

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соответствии

с логикой, целью и спецификой материала.
. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их

расположение, цвет и размер).
6



 

7. Проверить визуальное восприятие презентации.
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллюстрация

- представление реально существующего зрительного ряда. Образы - в отличие от иллюстраций -
метафора. Их назначение - вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воздействовать на
аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, информация может
надолго остаться в памяти человека. Диаграмма - визуализация количественных и качественных
связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, для пространственного мышления
в дополнение к логическому. Таблица - конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее
основное назначение - структурировать информацию, что порой облегчает восприятие данных
аудиторией.

Практические советы по подготовке презентации
-
-

готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;
слайды - визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста,

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;
текстовое содержание презентации - устная речь или чтение, которая должна включать

аргументы, факты, доказательства и эмоции;
обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающего;

план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источников;
раздаточный материал - должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое

-

-

-
выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим
изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным
осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации;
раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.

Тема доклада должна быть согласована с преподавателем и соответствовать теме учебного
занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методическим
требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при
получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными.

Работа студента над докладом-презентацией включает отрабатку умения самостоятельно
обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать
на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические
средства; хорошо ориентироваться в теме всего практического занятия; дискутировать и быстро
отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 10 минут);
иметь представление о композиционной структуре доклада и др.

Структура выступления
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета изложения,
краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изложения,
акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы,
обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить достаточно данных для
того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом
логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-
визуальных и визуальных материалов.

Заключение - ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели.
3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата

Реферат - письменный доклад по определенной теме, в котором собрана информация
из одного или нескольких источников. Рефераты пишутся обычно стандартным языком, с
использованием типичных речевых оборотов вроде: «важное значение имеет», «уделяется особое
внимание», «поднимается вопрос», «делаем следующие выводы», «исследуемая проблема»,
«освещаемый вопрос» и т.п.



 

К языковым и стилистическим особенностям рефератов относятся слова и обороты речи,
носящие обобщающий характер, словесные клише. У рефератов особая логичность подачи
материала и изъяснения мысли, определенная объективность изложения материала.

Реферат не копирует дословно содержание первоисточника, а представляет собой новый
вторичный текст, создаваемый в результате систематизации и обобщения материала
первоисточника, его аналитико-синтетической переработки.

Будучи вторичным текстом, реферат составляется в соответствии со всеми требованиями,
предъявляемыми к связанному высказыванию: так ему присущи следующие категории:
оптимальное соотношение и завершенность (смысловая и жанрово-композиционная). Для реферата
отбирается информация, объективно-ценная для всех читающих, а не только для одного автора.
Автор реферата не может пользоваться только ему понятными значками, пометами, сокращениями.
Работа, проводимая автором для подготовки реферата должна обязательно включать
самостоятельное мини-исследование, осуществляемое студентом на материале или
художественных текстов по литературе, или архивных первоисточников по истории и т.п.

Организация и описание исследования представляет собой очень сложный вид
интеллектуальной деятельности, требующий культуры научного мышления, знания методики
проведения исследования, навыков оформления научного труда и т.д. Мини-исследование
раскрывается в реферате после глубокого, полного обзора научной литературы по проблеме
исследования.

Требования к оформлению реферата и критерии оценки
Работа выполняется на листах формата А4 в рукописном виде аккуратным, разборчивым

почерком или в печатном варианте общим объемом до 15 листов. Реферат (от лат. reffere –
докладывать, сообщать) – краткое изложение в письменном виде, а затем в форме публичного
выступления результатов самостоятельного изучения какой-либо (в данном случае - историко-
педагогической) проблемы. Он включает в себя – в зависимости от выбранной темы, целей и задач
исследования – обзор первоисточников и научно-теоретической литературы, в том числе и
специальной периодической.

Работа над рефератом состоит из нескольких этапов:
I этап – изучение литературы;
II – этап – создание и оформление текста реферата;
III этап – на основе письменного реферата составляется текст 5-10-минутного доклада,
выносимого на защиту. В докладе должны быть освещены цели и задачи реферативного
исследования, а также общие выводы (результат).

Реферат должен иметь следующую структуру:
I. Текст реферата предваряет библиографическое описание реферируемого источника (источников).
II. Далее следует непосредственно текст реферата. Реферат дает ответ на вопрос, что именно, что
нового, существенного содержится в первоисточнике. Он излагает (передает) основное содержание
первоисточника, новую проблемную информацию, содержащуюся в нем.

В примечании необходимо высказать свое отношение к изложенному (выводы, оценки,
предположения).

Рефераты могут быть монографические, составленные по одному первоисточнику, и
обзорные, составленные по нескольким работам на одну тему.

Композиционно (строение, соотношение и взаимное расположение частей работы) текст
реферата также может быть различным. Традиционно он состоит из 3-х частей:
– вступления (как правило, приводятся краткие сведения об авторе, дается общая характеристика
источника, определяются цель и задачи исследования);

основной части (приводятся все существенные положения, новые сведения, содержащиеся в
первоисточнике);
–

– заключения (приводятся выводы автора, обобщения и т.п.).
Вступление и заключение не являются обязательными частями текста реферата.
Студенту необходимо знать и строго соблюдать основные требования к оформлению работы.

Она должна быть написана логично, последовательно, четко, грамотно; с соблюдением абзацев.
Страницы должны быть пронумерованы, и на каждой следует оставлять поля для замечаний
рецензента.



 

При цитировании текста первоисточника или научно-теоретической работы, статьи
необходимо цитату заключить в кавычки и сделать ссылку на источник. Если цитирование текста
повторяется неоднократно, то при первой ссылке следует сделать оговорку, а затем рядом с цитатой
в скобках проставлять только страницы источника. В ссылке указываются фамилия, инициалы
автора, название работы, место и год издания, страница. Цитирование без ссылок на источник
недопустимо. Реферат может содержать таблицы, схемы и пр.

Защита предусматривает выступление студента с кратким объяснительным словом к своей
работе, в котором должно быть продемонстрировано умение кратко изложить суть своей работы,
определить ее место в современном педагогическом процессе и ее профессиональное значение.

Отвечая на вопросы преподавателя, студент должен показать глубину знаний по избранной
проблематике, умение защищать и обосновывать свою точку зрения, продемонстрировать общую
культуру будущего специалиста.

Работа должна сопровождаться правильно оформленным библиографическим описанием
литературного источника с указанием выходных данных. Основные критерии оценки работ:

1. научно-теоретический уровень содержания, теоретическая обоснованность темы;
2. умение самостоятельно работать с источниками, выделять и анализировать убеждения

выдающихся отечественных и зарубежных педагогов;
3. грамотное и последовательное изложение материала, самостоятельность и творческий

подход.
4. самостоятельный и творческий подход к анализу практики обучения и воспитания в

историческом аспекте.
. правильность оформления библиографии и работы в целом, своевременность ее сдачи.5
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1. Общие положения
Методические указания по освоению дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»

адресованы студентам очной формы обучения.
Учебным планом по программе специальности 37.05.01 «Клиническая психология», профиль
«Патопсихологическая диагностика и психотерапия» предусмотрены следующие виды занятий:
- лекции;
- практические занятия.

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе аудиторных
занятий.

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и
процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском
искусстве.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать
преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения
спорных ситуаций.

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы,
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям
В процессе подготовки и проведения практических занятий студенты закрепляют

полученные ранее теоретические знания, приобретают навыки их практического применения, опыт
рациональной организации учебной работы, и готовятся к сдаче экзамена.

В начале семестра студенты получают сводную информацию о формах проведения занятий
и формах контроля знаний.

Поскольку активность студента на практических занятиях является предметом внутри
семестрового контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к таким занятиям требует от
студента ответственного отношения. Целесообразно иметь отдельную тетрадь для выполнения
домашних и иных заданий, качество которых оценивается преподавателем наряду с устными
выступлениями.

При подготовке к занятию и устным опросам студенты в первую очередь используют
материал лекций и предложенных литературных источников. Самоконтроль качества подготовки к
каждому занятию студенты осуществляют, проверяя свои знания и отвечая на вопросы для
самопроверки по соответствующей теме.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного
решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже
чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме,
изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях
теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в
соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных
заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий,
которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой
теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.
К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования:
задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также
соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:
- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей программой

дисциплины;
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного

выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;
- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно, положение

о написании письменных работ.



 

3.1 Методические рекомендации по работе с литературой
В процессе подготовки к практическим занятиям, написанию эссе, курсовой работы, доклада

студентам необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной
учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с
учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами
периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным
методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения
информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у
студентов свое отношение к конкретной проблеме.

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной
литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме практического или практического
занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступления на
данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.

Рекомендации студенту:
выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах

следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и
предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы,
приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать
внимательно, а какие прочитать быстро;

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно выделять
маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником целесообразно также
выделять важную информацию;

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно записывать
номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним, перечитать или
переписать нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно заложить
данную информацию в «банк памяти».

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:
Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является
не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных
выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается
страница источника.

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.
Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - наиболее

общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.
Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого
материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или
иных теоретических вопросов.

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада
Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word,

AcrobatReader. Самая простая программа для создания презентаций - MicrosoftPowerPoint.
Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информацию.

Последовательность подготовки презентации:
1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать,

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.
. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько будет

его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации).
. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку

представления.

2

3

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соответствии

с логикой, целью и спецификой материала.
. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их

расположение, цвет и размер).
6



 

7. Проверить визуальное восприятие презентации.
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллюстрация

- представление реально существующего зрительного ряда. Образы - в отличие от иллюстраций -
метафора. Их назначение - вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воздействовать на
аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, информация может
надолго остаться в памяти человека. Диаграмма - визуализация количественных и качественных
связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, для пространственного мышления
в дополнение к логическому. Таблица - конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее
основное назначение - структурировать информацию, что порой облегчает восприятие данных
аудиторией.

Практические советы по подготовке презентации
-
-

готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;
слайды - визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста,

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;
текстовое содержание презентации - устная речь или чтение, которая должна включать

аргументы, факты, доказательства и эмоции;
обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающего;

план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источников;
раздаточный материал - должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое

-

-

-
выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим
изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным
осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации;
раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.

Тема доклада должна быть согласована с преподавателем и соответствовать теме учебного
занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методическим
требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при
получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными.

Работа студента над докладом-презентацией включает отрабатку умения самостоятельно
обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать
на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические
средства; хорошо ориентироваться в теме всего практического занятия; дискутировать и быстро
отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 10 минут);
иметь представление о композиционной структуре доклада и др.

Структура выступления
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета изложения,
краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изложения,
акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы,
обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить достаточно данных для
того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом
логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-
визуальных и визуальных материалов.

Заключение - ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели.
3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата

Реферат - письменный доклад по определенной теме, в котором собрана информация
из одного или нескольких источников. Рефераты пишутся обычно стандартным языком, с
использованием типичных речевых оборотов вроде: «важное значение имеет», «уделяется особое
внимание», «поднимается вопрос», «делаем следующие выводы», «исследуемая проблема»,
«освещаемый вопрос» и т.п.



 

К языковым и стилистическим особенностям рефератов относятся слова и обороты речи,
носящие обобщающий характер, словесные клише. У рефератов особая логичность подачи
материала и изъяснения мысли, определенная объективность изложения материала.

Реферат не копирует дословно содержание первоисточника, а представляет собой новый
вторичный текст, создаваемый в результате систематизации и обобщения материала
первоисточника, его аналитико-синтетической переработки.

Будучи вторичным текстом, реферат составляется в соответствии со всеми требованиями,
предъявляемыми к связанному высказыванию: так ему присущи следующие категории:
оптимальное соотношение и завершенность (смысловая и жанрово-композиционная). Для реферата
отбирается информация, объективно-ценная для всех читающих, а не только для одного автора.
Автор реферата не может пользоваться только ему понятными значками, пометами, сокращениями.
Работа, проводимая автором для подготовки реферата должна обязательно включать
самостоятельное мини-исследование, осуществляемое студентом на материале или
художественных текстов по литературе, или архивных первоисточников по истории и т.п.

Организация и описание исследования представляет собой очень сложный вид
интеллектуальной деятельности, требующий культуры научного мышления, знания методики
проведения исследования, навыков оформления научного труда и т.д. Мини-исследование
раскрывается в реферате после глубокого, полного обзора научной литературы по проблеме
исследования.

Требования к оформлению реферата и критерии оценки
Работа выполняется на листах формата А4 в рукописном виде аккуратным, разборчивым

почерком или в печатном варианте общим объемом до 15 листов. Реферат (от лат. reffere –
докладывать, сообщать) – краткое изложение в письменном виде, а затем в форме публичного
выступления результатов самостоятельного изучения какой-либо (в данном случае - историко-
педагогической) проблемы. Он включает в себя – в зависимости от выбранной темы, целей и задач
исследования – обзор первоисточников и научно-теоретической литературы, в том числе и
специальной периодической.

Работа над рефератом состоит из нескольких этапов:
I этап – изучение литературы;
II – этап – создание и оформление текста реферата;
III этап – на основе письменного реферата составляется текст 5-10-минутного доклада,
выносимого на защиту. В докладе должны быть освещены цели и задачи реферативного
исследования, а также общие выводы (результат).

Реферат должен иметь следующую структуру:
I. Текст реферата предваряет библиографическое описание реферируемого источника (источников).
II. Далее следует непосредственно текст реферата. Реферат дает ответ на вопрос, что именно, что
нового, существенного содержится в первоисточнике. Он излагает (передает) основное содержание
первоисточника, новую проблемную информацию, содержащуюся в нем.

В примечании необходимо высказать свое отношение к изложенному (выводы, оценки,
предположения).

Рефераты могут быть монографические, составленные по одному первоисточнику, и
обзорные, составленные по нескольким работам на одну тему.

Композиционно (строение, соотношение и взаимное расположение частей работы) текст
реферата также может быть различным. Традиционно он состоит из 3-х частей:
– вступления (как правило, приводятся краткие сведения об авторе, дается общая характеристика
источника, определяются цель и задачи исследования);

основной части (приводятся все существенные положения, новые сведения, содержащиеся в
первоисточнике);
–

– заключения (приводятся выводы автора, обобщения и т.п.).
Вступление и заключение не являются обязательными частями текста реферата.
Студенту необходимо знать и строго соблюдать основные требования к оформлению работы.

Она должна быть написана логично, последовательно, четко, грамотно; с соблюдением абзацев.
Страницы должны быть пронумерованы, и на каждой следует оставлять поля для замечаний
рецензента.



 

При цитировании текста первоисточника или научно-теоретической работы, статьи
необходимо цитату заключить в кавычки и сделать ссылку на источник. Если цитирование текста
повторяется неоднократно, то при первой ссылке следует сделать оговорку, а затем рядом с цитатой
в скобках проставлять только страницы источника. В ссылке указываются фамилия, инициалы
автора, название работы, место и год издания, страница. Цитирование без ссылок на источник
недопустимо. Реферат может содержать таблицы, схемы и пр.

Защита предусматривает выступление студента с кратким объяснительным словом к своей
работе, в котором должно быть продемонстрировано умение кратко изложить суть своей работы,
определить ее место в современном педагогическом процессе и ее профессиональное значение.

Отвечая на вопросы преподавателя, студент должен показать глубину знаний по избранной
проблематике, умение защищать и обосновывать свою точку зрения, продемонстрировать общую
культуру будущего специалиста.

Работа должна сопровождаться правильно оформленным библиографическим описанием
литературного источника с указанием выходных данных. Основные критерии оценки работ:

1. научно-теоретический уровень содержания, теоретическая обоснованность темы;
2. умение самостоятельно работать с источниками, выделять и анализировать убеждения

выдающихся отечественных и зарубежных педагогов;
3. грамотное и последовательное изложение материала, самостоятельность и творческий

подход.
4. самостоятельный и творческий подход к анализу практики обучения и воспитания в

историческом аспекте.
. правильность оформления библиографии и работы в целом, своевременность ее сдачи.5
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1. Общие положения
Методические указания по освоению дисциплины «Основы финансовой грамотности»
адресованы

студентам очной формы обучения.
Учебным планом по программе специальности 37.05.01 «Клиническая психология», профиль«Патопсихологическая диагностика и психотерапия» предусмотрены следующие виды занятий:
- лекции;
- практические занятия.

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе аудиторных
занятий.

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и
процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском
искусстве.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать
преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения
спорных ситуаций.

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы,
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям
В процессе подготовки и проведения практических занятий студенты закрепляют

полученные ранее теоретические знания, приобретают навыки их практического применения, опыт
рациональной организации учебной работы, и готовятся к сдаче экзамена.

В начале семестра студенты получают сводную информацию о формах проведения занятий
и формах контроля знаний.

Поскольку активность студента на практических занятиях является предметом внутри
семестрового контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к таким занятиям требует от
студента ответственного отношения. Целесообразно иметь отдельную тетрадь для выполнения
домашних и иных заданий, качество которых оценивается преподавателем наряду с устными
выступлениями.

При подготовке к занятию и устным опросам студенты в первую очередь используют
материал лекций и предложенных литературных источников. Самоконтроль качества подготовки к
каждому занятию студенты осуществляют, проверяя свои знания и отвечая на вопросы для
самопроверки по соответствующей теме.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного
решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже
чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме,
изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях
теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в
соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных
заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий,
которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой
теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.
К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования:
задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также
соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:
- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей программой

дисциплины;
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного

выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;
- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно, положение

о написании письменных работ.



 

3.1 Методические рекомендации по работе с литературой
В процессе подготовки к практическим занятиям, написанию эссе, курсовой работы, доклада

студентам необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной
учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с
учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами
периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным
методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения
информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у
студентов свое отношение к конкретной проблеме.

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной
литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме практического или практического
занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступления на
данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.

Рекомендации студенту:
выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах

следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и
предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы,
приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать
внимательно, а какие прочитать быстро;

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно выделять
маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником целесообразно также
выделять важную информацию;

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно записывать
номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним, перечитать или
переписать нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно заложить
данную информацию в «банк памяти».

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:
Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является
не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных
выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается
страница источника.

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.
Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - наиболее

общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.
Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого
материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или
иных теоретических вопросов.

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада
Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word,

AcrobatReader. Самая простая программа для создания презентаций - MicrosoftPowerPoint.
Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информацию.

Последовательность подготовки презентации:
1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать,

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.
. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько будет

его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации).
. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку

представления.

2

3

4
5
. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.
. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соответствии

с логикой, целью и спецификой материала.
. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их

расположение, цвет и размер).
6



 

7. Проверить визуальное восприятие презентации.
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллюстрация

- представление реально существующего зрительного ряда. Образы - в отличие от иллюстраций -
метафора. Их назначение - вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воздействовать на
аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, информация может
надолго остаться в памяти человека. Диаграмма - визуализация количественных и качественных
связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, для пространственного мышления
в дополнение к логическому. Таблица - конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее
основное назначение - структурировать информацию, что порой облегчает восприятие данных
аудиторией.

Практические советы по подготовке презентации
-
-

готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;
слайды - визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста,

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;
текстовое содержание презентации - устная речь или чтение, которая должна включать

аргументы, факты, доказательства и эмоции;
обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающего;

план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источников;
раздаточный материал - должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое

-

-

-
выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим
изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным
осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации;
раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.

Тема доклада должна быть согласована с преподавателем и соответствовать теме учебного
занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методическим
требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при
получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными.

Работа студента над докладом-презентацией включает отрабатку умения самостоятельно
обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать
на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические
средства; хорошо ориентироваться в теме всего практического занятия; дискутировать и быстро
отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 10 минут);
иметь представление о композиционной структуре доклада и др.

Структура выступления
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета изложения,
краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изложения,
акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы,
обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить достаточно данных для
того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом
логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-
визуальных и визуальных материалов.

Заключение - ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели.
3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата

Реферат - письменный доклад по определенной теме, в котором собрана информация
из одного или нескольких источников. Рефераты пишутся обычно стандартным языком, с
использованием типичных речевых оборотов вроде: «важное значение имеет», «уделяется особое
внимание», «поднимается вопрос», «делаем следующие выводы», «исследуемая проблема»,
«освещаемый вопрос» и т.п.



 

К языковым и стилистическим особенностям рефератов относятся слова и обороты речи,
носящие обобщающий характер, словесные клише. У рефератов особая логичность подачи
материала и изъяснения мысли, определенная объективность изложения материала.

Реферат не копирует дословно содержание первоисточника, а представляет собой новый
вторичный текст, создаваемый в результате систематизации и обобщения материала
первоисточника, его аналитико-синтетической переработки.

Будучи вторичным текстом, реферат составляется в соответствии со всеми требованиями,
предъявляемыми к связанному высказыванию: так ему присущи следующие категории:
оптимальное соотношение и завершенность (смысловая и жанрово-композиционная). Для реферата
отбирается информация, объективно-ценная для всех читающих, а не только для одного автора.
Автор реферата не может пользоваться только ему понятными значками, пометами, сокращениями.
Работа, проводимая автором для подготовки реферата должна обязательно включать
самостоятельное мини-исследование, осуществляемое студентом на материале или
художественных текстов по литературе, или архивных первоисточников по истории и т.п.

Организация и описание исследования представляет собой очень сложный вид
интеллектуальной деятельности, требующий культуры научного мышления, знания методики
проведения исследования, навыков оформления научного труда и т.д. Мини-исследование
раскрывается в реферате после глубокого, полного обзора научной литературы по проблеме
исследования.

Требования к оформлению реферата и критерии оценки
Работа выполняется на листах формата А4 в рукописном виде аккуратным, разборчивым

почерком или в печатном варианте общим объемом до 15 листов. Реферат (от лат. reffere –
докладывать, сообщать) – краткое изложение в письменном виде, а затем в форме публичного
выступления результатов самостоятельного изучения какой-либо (в данном случае - историко-
педагогической) проблемы. Он включает в себя – в зависимости от выбранной темы, целей и задач
исследования – обзор первоисточников и научно-теоретической литературы, в том числе и
специальной периодической.

Работа над рефератом состоит из нескольких этапов:
I этап – изучение литературы;
II – этап – создание и оформление текста реферата;
III этап – на основе письменного реферата составляется текст 5-10-минутного доклада,
выносимого на защиту. В докладе должны быть освещены цели и задачи реферативного
исследования, а также общие выводы (результат).

Реферат должен иметь следующую структуру:
I. Текст реферата предваряет библиографическое описание реферируемого источника (источников).
II. Далее следует непосредственно текст реферата. Реферат дает ответ на вопрос, что именно, что
нового, существенного содержится в первоисточнике. Он излагает (передает) основное содержание
первоисточника, новую проблемную информацию, содержащуюся в нем.

В примечании необходимо высказать свое отношение к изложенному (выводы, оценки,
предположения).

Рефераты могут быть монографические, составленные по одному первоисточнику, и
обзорные, составленные по нескольким работам на одну тему.

Композиционно (строение, соотношение и взаимное расположение частей работы) текст
реферата также может быть различным. Традиционно он состоит из 3-х частей:
– вступления (как правило, приводятся краткие сведения об авторе, дается общая характеристика
источника, определяются цель и задачи исследования);

основной части (приводятся все существенные положения, новые сведения, содержащиеся в
первоисточнике);
–

– заключения (приводятся выводы автора, обобщения и т.п.).
Вступление и заключение не являются обязательными частями текста реферата.
Студенту необходимо знать и строго соблюдать основные требования к оформлению работы.

Она должна быть написана логично, последовательно, четко, грамотно; с соблюдением абзацев.
Страницы должны быть пронумерованы, и на каждой следует оставлять поля для замечаний
рецензента.



 

При цитировании текста первоисточника или научно-теоретической работы, статьи
необходимо цитату заключить в кавычки и сделать ссылку на источник. Если цитирование текста
повторяется неоднократно, то при первой ссылке следует сделать оговорку, а затем рядом с цитатой
в скобках проставлять только страницы источника. В ссылке указываются фамилия, инициалы
автора, название работы, место и год издания, страница. Цитирование без ссылок на источник
недопустимо. Реферат может содержать таблицы, схемы и пр.

Защита предусматривает выступление студента с кратким объяснительным словом к своей
работе, в котором должно быть продемонстрировано умение кратко изложить суть своей работы,
определить ее место в современном педагогическом процессе и ее профессиональное значение.

Отвечая на вопросы преподавателя, студент должен показать глубину знаний по избранной
проблематике, умение защищать и обосновывать свою точку зрения, продемонстрировать общую
культуру будущего специалиста.

Работа должна сопровождаться правильно оформленным библиографическим описанием
литературного источника с указанием выходных данных. Основные критерии оценки работ:

1
2
. научно-теоретический уровень содержания, теоретическая обоснованность темы;
. умение самостоятельно работать с источниками, выделять и анализировать убеждения

выдающихся отечественных и зарубежных педагогов;
3. грамотное и последовательное изложение материала, самостоятельность и творческий

подход.
4. самостоятельный и творческий подход к анализу практики обучения и воспитания в

историческом аспекте.
. правильность оформления библиографии и работы в целом, своевременность ее сдачи.5
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1. Общие положения
Методические указания по освоению дисциплины «Иностранный язык» адресованы

студентам очной формы обучения.
Учебным планом по программе специальности 37.05.01 «Клиническая психология», профиль
«Патопсихологическая диагностика и психотерапия» предусмотрены следующие виды занятий:
- лекции;
- практические занятия.

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе аудиторных
занятий.

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и
процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском
искусстве.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать
преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения
спорных ситуаций.

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы,
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям
В процессе подготовки и проведения практических занятий студенты закрепляют

полученные ранее теоретические знания, приобретают навыки их практического применения, опыт
рациональной организации учебной работы, и готовятся к сдаче экзамена.

В начале семестра студенты получают сводную информацию о формах проведения занятий
и формах контроля знаний.

Поскольку активность студента на практических занятиях является предметом внутри
семестрового контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к таким занятиям требует от
студента ответственного отношения. Целесообразно иметь отдельную тетрадь для выполнения
домашних и иных заданий, качество которых оценивается преподавателем наряду с устными
выступлениями.

При подготовке к занятию и устным опросам студенты в первую очередь используют
материал лекций и предложенных литературных источников. Самоконтроль качества подготовки к
каждому занятию студенты осуществляют, проверяя свои знания и отвечая на вопросы для
самопроверки по соответствующей теме.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного
решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже
чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме,
изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях
теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в
соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных
заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий,
которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой
теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.
К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования:
задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также
соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:
- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей программой

дисциплины;
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного

выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;
- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно, положение

о написании письменных работ.



 

3.1 Методические рекомендации по работе с литературой
В процессе подготовки к практическим занятиям, написанию эссе, курсовой работы, доклада

студентам необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной
учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с
учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами
периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным
методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения
информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у
студентов свое отношение к конкретной проблеме.

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной
литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме практического или практического
занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступления на
данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.

Рекомендации студенту:
выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах

следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и
предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы,
приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать
внимательно, а какие прочитать быстро;

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно выделять
маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником целесообразно также
выделять важную информацию;

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно записывать
номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним, перечитать или
переписать нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно заложить
данную информацию в «банк памяти».

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:
Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является
не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных
выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается
страница источника.

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.
Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - наиболее

общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.
Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого
материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или
иных теоретических вопросов.

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада
Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word,

AcrobatReader. Самая простая программа для создания презентаций - MicrosoftPowerPoint.
Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информацию.

Последовательность подготовки презентации:
1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать,

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.
. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько будет

его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации).
. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку

представления.

2

3

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соответствии

с логикой, целью и спецификой материала.
. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их

расположение, цвет и размер).
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7. Проверить визуальное восприятие презентации.
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллюстрация

- представление реально существующего зрительного ряда. Образы - в отличие от иллюстраций -
метафора. Их назначение - вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воздействовать на
аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, информация может
надолго остаться в памяти человека. Диаграмма - визуализация количественных и качественных
связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, для пространственного мышления
в дополнение к логическому. Таблица - конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее
основное назначение - структурировать информацию, что порой облегчает восприятие данных
аудиторией.

Практические советы по подготовке презентации
-
-

готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;
слайды - визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста,

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;
текстовое содержание презентации - устная речь или чтение, которая должна включать

аргументы, факты, доказательства и эмоции;
обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающего;

план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источников;
раздаточный материал - должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое

-

-

-
выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим
изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным
осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации;
раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.

Тема доклада должна быть согласована с преподавателем и соответствовать теме учебного
занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методическим
требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при
получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными.

Работа студента над докладом-презентацией включает отрабатку умения самостоятельно
обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать
на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические
средства; хорошо ориентироваться в теме всего практического занятия; дискутировать и быстро
отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 10 минут);
иметь представление о композиционной структуре доклада и др.

Структура выступления
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета изложения,
краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изложения,
акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы,
обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить достаточно данных для
того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом
логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-
визуальных и визуальных материалов.

Заключение - ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели.
3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата

Реферат - письменный доклад по определенной теме, в котором собрана информация
из одного или нескольких источников. Рефераты пишутся обычно стандартным языком, с
использованием типичных речевых оборотов вроде: «важное значение имеет», «уделяется особое
внимание», «поднимается вопрос», «делаем следующие выводы», «исследуемая проблема»,
«освещаемый вопрос» и т.п.



 

К языковым и стилистическим особенностям рефератов относятся слова и обороты речи,
носящие обобщающий характер, словесные клише. У рефератов особая логичность подачи
материала и изъяснения мысли, определенная объективность изложения материала.

Реферат не копирует дословно содержание первоисточника, а представляет собой новый
вторичный текст, создаваемый в результате систематизации и обобщения материала
первоисточника, его аналитико-синтетической переработки.

Будучи вторичным текстом, реферат составляется в соответствии со всеми требованиями,
предъявляемыми к связанному высказыванию: так ему присущи следующие категории:
оптимальное соотношение и завершенность (смысловая и жанрово-композиционная). Для реферата
отбирается информация, объективно-ценная для всех читающих, а не только для одного автора.
Автор реферата не может пользоваться только ему понятными значками, пометами, сокращениями.
Работа, проводимая автором для подготовки реферата должна обязательно включать
самостоятельное мини-исследование, осуществляемое студентом на материале или
художественных текстов по литературе, или архивных первоисточников по истории и т.п.

Организация и описание исследования представляет собой очень сложный вид
интеллектуальной деятельности, требующий культуры научного мышления, знания методики
проведения исследования, навыков оформления научного труда и т.д. Мини-исследование
раскрывается в реферате после глубокого, полного обзора научной литературы по проблеме
исследования.

Требования к оформлению реферата и критерии оценки
Работа выполняется на листах формата А4 в рукописном виде аккуратным, разборчивым

почерком или в печатном варианте общим объемом до 15 листов. Реферат (от лат. reffere –
докладывать, сообщать) – краткое изложение в письменном виде, а затем в форме публичного
выступления результатов самостоятельного изучения какой-либо (в данном случае - историко-
педагогической) проблемы. Он включает в себя – в зависимости от выбранной темы, целей и задач
исследования – обзор первоисточников и научно-теоретической литературы, в том числе и
специальной периодической.

Работа над рефератом состоит из нескольких этапов:
I этап – изучение литературы;
II – этап – создание и оформление текста реферата;
III этап – на основе письменного реферата составляется текст 5-10-минутного доклада,
выносимого на защиту. В докладе должны быть освещены цели и задачи реферативного
исследования, а также общие выводы (результат).

Реферат должен иметь следующую структуру:
I. Текст реферата предваряет библиографическое описание реферируемого источника (источников).
II. Далее следует непосредственно текст реферата. Реферат дает ответ на вопрос, что именно, что
нового, существенного содержится в первоисточнике. Он излагает (передает) основное содержание
первоисточника, новую проблемную информацию, содержащуюся в нем.

В примечании необходимо высказать свое отношение к изложенному (выводы, оценки,
предположения).

Рефераты могут быть монографические, составленные по одному первоисточнику, и
обзорные, составленные по нескольким работам на одну тему.

Композиционно (строение, соотношение и взаимное расположение частей работы) текст
реферата также может быть различным. Традиционно он состоит из 3-х частей:
– вступления (как правило, приводятся краткие сведения об авторе, дается общая характеристика
источника, определяются цель и задачи исследования);

основной части (приводятся все существенные положения, новые сведения, содержащиеся в
первоисточнике);
–

– заключения (приводятся выводы автора, обобщения и т.п.).
Вступление и заключение не являются обязательными частями текста реферата.
Студенту необходимо знать и строго соблюдать основные требования к оформлению работы.

Она должна быть написана логично, последовательно, четко, грамотно; с соблюдением абзацев.
Страницы должны быть пронумерованы, и на каждой следует оставлять поля для замечаний
рецензента.



 

При цитировании текста первоисточника или научно-теоретической работы, статьи
необходимо цитату заключить в кавычки и сделать ссылку на источник. Если цитирование текста
повторяется неоднократно, то при первой ссылке следует сделать оговорку, а затем рядом с цитатой
в скобках проставлять только страницы источника. В ссылке указываются фамилия, инициалы
автора, название работы, место и год издания, страница. Цитирование без ссылок на источник
недопустимо. Реферат может содержать таблицы, схемы и пр.

Защита предусматривает выступление студента с кратким объяснительным словом к своей
работе, в котором должно быть продемонстрировано умение кратко изложить суть своей работы,
определить ее место в современном педагогическом процессе и ее профессиональное значение.

Отвечая на вопросы преподавателя, студент должен показать глубину знаний по избранной
проблематике, умение защищать и обосновывать свою точку зрения, продемонстрировать общую
культуру будущего специалиста.

Работа должна сопровождаться правильно оформленным библиографическим описанием
литературного источника с указанием выходных данных. Основные критерии оценки работ:

1. научно-теоретический уровень содержания, теоретическая обоснованность темы;
2. умение самостоятельно работать с источниками, выделять и анализировать убеждения

выдающихся отечественных и зарубежных педагогов;
3. грамотное и последовательное изложение материала, самостоятельность и творческий

подход.
4. самостоятельный и творческий подход к анализу практики обучения и воспитания в

историческом аспекте.
. правильность оформления библиографии и работы в целом, своевременность ее сдачи.5
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1. Общие положения
Методические указания по освоению дисциплины «Анатомия и физиология ЦНС»

адресованы студентам очной формы обучения.
Учебным планом по программе специальности 37.05.01 «Клиническая психология», профиль
«Патопсихологическая диагностика и психотерапия» предусмотрены следующие виды занятий:
- лекции;
- практические занятия.

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе аудиторных
занятий.

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и
процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском
искусстве.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать
преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения
спорных ситуаций.

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы,
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям
В процессе подготовки и проведения практических занятий студенты закрепляют

полученные ранее теоретические знания, приобретают навыки их практического применения, опыт
рациональной организации учебной работы, и готовятся к сдаче экзамена.

В начале семестра студенты получают сводную информацию о формах проведения занятий
и формах контроля знаний.

Поскольку активность студента на практических занятиях является предметом внутри
семестрового контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к таким занятиям требует от
студента ответственного отношения. Целесообразно иметь отдельную тетрадь для выполнения
домашних и иных заданий, качество которых оценивается преподавателем наряду с устными
выступлениями.

При подготовке к занятию и устным опросам студенты в первую очередь используют
материал лекций и предложенных литературных источников. Самоконтроль качества подготовки к
каждому занятию студенты осуществляют, проверяя свои знания и отвечая на вопросы для
самопроверки по соответствующей теме.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного
решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже
чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме,
изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях
теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в
соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных
заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий,
которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой
теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.
К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования:
задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также
соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:
- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей программой

дисциплины;
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного

выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;
- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно, положение

о написании письменных работ.



 

3.1 Методические рекомендации по работе с литературой
В процессе подготовки к практическим занятиям, написанию эссе, курсовой работы, доклада

студентам необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной
учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с
учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами
периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным
методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения
информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у
студентов свое отношение к конкретной проблеме.

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной
литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме практического или практического
занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступления на
данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.

Рекомендации студенту:
выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах

следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и
предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы,
приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать
внимательно, а какие прочитать быстро;

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно выделять
маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником целесообразно также
выделять важную информацию;

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно записывать
номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним, перечитать или
переписать нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно заложить
данную информацию в «банк памяти».

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:
Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является
не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных
выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается
страница источника.

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.
Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - наиболее

общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.
Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого
материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или
иных теоретических вопросов.

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада
Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word,

AcrobatReader. Самая простая программа для создания презентаций - MicrosoftPowerPoint.
Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информацию.

Последовательность подготовки презентации:
1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать,

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.
. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько будет

его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации).
. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку

представления.

2

3

4
5
. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.
. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соответствии

с логикой, целью и спецификой материала.
. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их

расположение, цвет и размер).
6



 

7. Проверить визуальное восприятие презентации.
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллюстрация

- представление реально существующего зрительного ряда. Образы - в отличие от иллюстраций -
метафора. Их назначение - вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воздействовать на
аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, информация может
надолго остаться в памяти человека. Диаграмма - визуализация количественных и качественных
связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, для пространственного мышления
в дополнение к логическому. Таблица - конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее
основное назначение - структурировать информацию, что порой облегчает восприятие данных
аудиторией.

Практические советы по подготовке презентации
-
-

готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;
слайды - визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста,

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;
текстовое содержание презентации - устная речь или чтение, которая должна включать

аргументы, факты, доказательства и эмоции;
обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающего;

план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источников;
раздаточный материал - должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое

-

-

-
выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим
изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным
осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации;
раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.

Тема доклада должна быть согласована с преподавателем и соответствовать теме учебного
занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методическим
требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при
получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными.

Работа студента над докладом-презентацией включает отрабатку умения самостоятельно
обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать
на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические
средства; хорошо ориентироваться в теме всего практического занятия; дискутировать и быстро
отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 10 минут);
иметь представление о композиционной структуре доклада и др.

Структура выступления
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета изложения,
краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изложения,
акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы,
обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить достаточно данных для
того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом
логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-
визуальных и визуальных материалов.

Заключение - ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели.
3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата

Реферат - письменный доклад по определенной теме, в котором собрана информация
из одного или нескольких источников. Рефераты пишутся обычно стандартным языком, с
использованием типичных речевых оборотов вроде: «важное значение имеет», «уделяется особое
внимание», «поднимается вопрос», «делаем следующие выводы», «исследуемая проблема»,
«освещаемый вопрос» и т.п.



 

К языковым и стилистическим особенностям рефератов относятся слова и обороты речи,
носящие обобщающий характер, словесные клише. У рефератов особая логичность подачи
материала и изъяснения мысли, определенная объективность изложения материала.

Реферат не копирует дословно содержание первоисточника, а представляет собой новый
вторичный текст, создаваемый в результате систематизации и обобщения материала
первоисточника, его аналитико-синтетической переработки.

Будучи вторичным текстом, реферат составляется в соответствии со всеми требованиями,
предъявляемыми к связанному высказыванию: так ему присущи следующие категории:
оптимальное соотношение и завершенность (смысловая и жанрово-композиционная). Для реферата
отбирается информация, объективно-ценная для всех читающих, а не только для одного автора.
Автор реферата не может пользоваться только ему понятными значками, пометами, сокращениями.
Работа, проводимая автором для подготовки реферата должна обязательно включать
самостоятельное мини-исследование, осуществляемое студентом на материале или
художественных текстов по литературе, или архивных первоисточников по истории и т.п.

Организация и описание исследования представляет собой очень сложный вид
интеллектуальной деятельности, требующий культуры научного мышления, знания методики
проведения исследования, навыков оформления научного труда и т.д. Мини-исследование
раскрывается в реферате после глубокого, полного обзора научной литературы по проблеме
исследования.

Требования к оформлению реферата и критерии оценки
Работа выполняется на листах формата А4 в рукописном виде аккуратным, разборчивым

почерком или в печатном варианте общим объемом до 15 листов. Реферат (от лат. reffere –
докладывать, сообщать) – краткое изложение в письменном виде, а затем в форме публичного
выступления результатов самостоятельного изучения какой-либо (в данном случае - историко-
педагогической) проблемы. Он включает в себя – в зависимости от выбранной темы, целей и задач
исследования – обзор первоисточников и научно-теоретической литературы, в том числе и
специальной периодической.

Работа над рефератом состоит из нескольких этапов:
I этап – изучение литературы;
II – этап – создание и оформление текста реферата;
III этап – на основе письменного реферата составляется текст 5-10-минутного доклада,
выносимого на защиту. В докладе должны быть освещены цели и задачи реферативного
исследования, а также общие выводы (результат).

Реферат должен иметь следующую структуру:
I. Текст реферата предваряет библиографическое описание реферируемого источника (источников).
II. Далее следует непосредственно текст реферата. Реферат дает ответ на вопрос, что именно, что
нового, существенного содержится в первоисточнике. Он излагает (передает) основное содержание
первоисточника, новую проблемную информацию, содержащуюся в нем.

В примечании необходимо высказать свое отношение к изложенному (выводы, оценки,
предположения).

Рефераты могут быть монографические, составленные по одному первоисточнику, и
обзорные, составленные по нескольким работам на одну тему.

Композиционно (строение, соотношение и взаимное расположение частей работы) текст
реферата также может быть различным. Традиционно он состоит из 3-х частей:
– вступления (как правило, приводятся краткие сведения об авторе, дается общая характеристика
источника, определяются цель и задачи исследования);

основной части (приводятся все существенные положения, новые сведения, содержащиеся в
первоисточнике);
–

– заключения (приводятся выводы автора, обобщения и т.п.).
Вступление и заключение не являются обязательными частями текста реферата.
Студенту необходимо знать и строго соблюдать основные требования к оформлению работы.

Она должна быть написана логично, последовательно, четко, грамотно; с соблюдением абзацев.
Страницы должны быть пронумерованы, и на каждой следует оставлять поля для замечаний
рецензента.



 

При цитировании текста первоисточника или научно-теоретической работы, статьи
необходимо цитату заключить в кавычки и сделать ссылку на источник. Если цитирование текста
повторяется неоднократно, то при первой ссылке следует сделать оговорку, а затем рядом с цитатой
в скобках проставлять только страницы источника. В ссылке указываются фамилия, инициалы
автора, название работы, место и год издания, страница. Цитирование без ссылок на источник
недопустимо. Реферат может содержать таблицы, схемы и пр.

Защита предусматривает выступление студента с кратким объяснительным словом к своей
работе, в котором должно быть продемонстрировано умение кратко изложить суть своей работы,
определить ее место в современном педагогическом процессе и ее профессиональное значение.

Отвечая на вопросы преподавателя, студент должен показать глубину знаний по избранной
проблематике, умение защищать и обосновывать свою точку зрения, продемонстрировать общую
культуру будущего специалиста.

Работа должна сопровождаться правильно оформленным библиографическим описанием
литературного источника с указанием выходных данных. Основные критерии оценки работ:

1
2
. научно-теоретический уровень содержания, теоретическая обоснованность темы;
. умение самостоятельно работать с источниками, выделять и анализировать убеждения

выдающихся отечественных и зарубежных педагогов;
3. грамотное и последовательное изложение материала, самостоятельность и творческий

подход.
4. самостоятельный и творческий подход к анализу практики обучения и воспитания в

историческом аспекте.
. правильность оформления библиографии и работы в целом, своевременность ее сдачи.5
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1. Общие положения
Методические указания по освоению дисциплины «Русский язык и деловая

коммуникация» адресованы студентам очной формы обучения.
Учебным планом по программе специальности 37.05.01 «Клиническая психология», профиль
«Патопсихологическая диагностика и психотерапия» предусмотрены следующие виды занятий:
- лекции;
- практические занятия.

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе аудиторных
занятий.

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и
процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском
искусстве.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать
преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения
спорных ситуаций.

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы,
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям
В процессе подготовки и проведения практических занятий студенты закрепляют

полученные ранее теоретические знания, приобретают навыки их практического применения, опыт
рациональной организации учебной работы, и готовятся к сдаче экзамена.

В начале семестра студенты получают сводную информацию о формах проведения занятий
и формах контроля знаний.

Поскольку активность студента на практических занятиях является предметом внутри
семестрового контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к таким занятиям требует от
студента ответственного отношения. Целесообразно иметь отдельную тетрадь для выполнения
домашних и иных заданий, качество которых оценивается преподавателем наряду с устными
выступлениями.

При подготовке к занятию и устным опросам студенты в первую очередь используют
материал лекций и предложенных литературных источников. Самоконтроль качества подготовки к
каждому занятию студенты осуществляют, проверяя свои знания и отвечая на вопросы для
самопроверки по соответствующей теме.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного
решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже
чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме,
изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях
теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в
соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных
заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий,
которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой
теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.
К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования:
задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также
соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:
- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей программой

дисциплины;
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного

выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;
- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно, положение

о написании письменных работ.



 

3.1 Методические рекомендации по работе с литературой
В процессе подготовки к практическим занятиям, написанию эссе, курсовой работы, доклада

студентам необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной
учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с
учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами
периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным
методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения
информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у
студентов свое отношение к конкретной проблеме.

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной
литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме практического или практического
занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступления на
данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.

Рекомендации студенту:
выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах

следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и
предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы,
приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать
внимательно, а какие прочитать быстро;

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно выделять
маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником целесообразно также
выделять важную информацию;

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно записывать
номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним, перечитать или
переписать нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно заложить
данную информацию в «банк памяти».

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:
Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является
не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных
выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается
страница источника.

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.
Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - наиболее

общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.
Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого
материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или
иных теоретических вопросов.

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада
Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word,

AcrobatReader. Самая простая программа для создания презентаций - MicrosoftPowerPoint.
Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информацию.

Последовательность подготовки презентации:
1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать,

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.
. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько будет

его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации).
. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку

представления.

2

3

4
5
. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.
. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соответствии

с логикой, целью и спецификой материала.
. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их

расположение, цвет и размер).
6



 

7. Проверить визуальное восприятие презентации.
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллюстрация

- представление реально существующего зрительного ряда. Образы - в отличие от иллюстраций -
метафора. Их назначение - вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воздействовать на
аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, информация может
надолго остаться в памяти человека. Диаграмма - визуализация количественных и качественных
связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, для пространственного мышления
в дополнение к логическому. Таблица - конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее
основное назначение - структурировать информацию, что порой облегчает восприятие данных
аудиторией.

Практические советы по подготовке презентации
-
-

готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;
слайды - визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста,

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;
текстовое содержание презентации - устная речь или чтение, которая должна включать

аргументы, факты, доказательства и эмоции;
обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающего;

план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источников;
раздаточный материал - должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое

-

-

-
выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим
изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным
осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации;
раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.

Тема доклада должна быть согласована с преподавателем и соответствовать теме учебного
занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методическим
требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при
получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными.

Работа студента над докладом-презентацией включает отрабатку умения самостоятельно
обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать
на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические
средства; хорошо ориентироваться в теме всего практического занятия; дискутировать и быстро
отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 10 минут);
иметь представление о композиционной структуре доклада и др.

Структура выступления
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета изложения,
краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изложения,
акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы,
обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить достаточно данных для
того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом
логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-
визуальных и визуальных материалов.

Заключение - ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели.
3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата

Реферат - письменный доклад по определенной теме, в котором собрана информация
из одного или нескольких источников. Рефераты пишутся обычно стандартным языком, с
использованием типичных речевых оборотов вроде: «важное значение имеет», «уделяется особое
внимание», «поднимается вопрос», «делаем следующие выводы», «исследуемая проблема»,
«освещаемый вопрос» и т.п.



 

К языковым и стилистическим особенностям рефератов относятся слова и обороты речи,
носящие обобщающий характер, словесные клише. У рефератов особая логичность подачи
материала и изъяснения мысли, определенная объективность изложения материала.

Реферат не копирует дословно содержание первоисточника, а представляет собой новый
вторичный текст, создаваемый в результате систематизации и обобщения материала
первоисточника, его аналитико-синтетической переработки.

Будучи вторичным текстом, реферат составляется в соответствии со всеми требованиями,
предъявляемыми к связанному высказыванию: так ему присущи следующие категории:
оптимальное соотношение и завершенность (смысловая и жанрово-композиционная). Для реферата
отбирается информация, объективно-ценная для всех читающих, а не только для одного автора.
Автор реферата не может пользоваться только ему понятными значками, пометами, сокращениями.
Работа, проводимая автором для подготовки реферата должна обязательно включать
самостоятельное мини-исследование, осуществляемое студентом на материале или
художественных текстов по литературе, или архивных первоисточников по истории и т.п.

Организация и описание исследования представляет собой очень сложный вид
интеллектуальной деятельности, требующий культуры научного мышления, знания методики
проведения исследования, навыков оформления научного труда и т.д. Мини-исследование
раскрывается в реферате после глубокого, полного обзора научной литературы по проблеме
исследования.

Требования к оформлению реферата и критерии оценки
Работа выполняется на листах формата А4 в рукописном виде аккуратным, разборчивым

почерком или в печатном варианте общим объемом до 15 листов. Реферат (от лат. reffere –
докладывать, сообщать) – краткое изложение в письменном виде, а затем в форме публичного
выступления результатов самостоятельного изучения какой-либо (в данном случае - историко-
педагогической) проблемы. Он включает в себя – в зависимости от выбранной темы, целей и задач
исследования – обзор первоисточников и научно-теоретической литературы, в том числе и
специальной периодической.

Работа над рефератом состоит из нескольких этапов:
I этап – изучение литературы;
II – этап – создание и оформление текста реферата;
III этап – на основе письменного реферата составляется текст 5-10-минутного доклада,
выносимого на защиту. В докладе должны быть освещены цели и задачи реферативного
исследования, а также общие выводы (результат).

Реферат должен иметь следующую структуру:
I. Текст реферата предваряет библиографическое описание реферируемого источника (источников).
II. Далее следует непосредственно текст реферата. Реферат дает ответ на вопрос, что именно, что
нового, существенного содержится в первоисточнике. Он излагает (передает) основное содержание
первоисточника, новую проблемную информацию, содержащуюся в нем.

В примечании необходимо высказать свое отношение к изложенному (выводы, оценки,
предположения).

Рефераты могут быть монографические, составленные по одному первоисточнику, и
обзорные, составленные по нескольким работам на одну тему.

Композиционно (строение, соотношение и взаимное расположение частей работы) текст
реферата также может быть различным. Традиционно он состоит из 3-х частей:
– вступления (как правило, приводятся краткие сведения об авторе, дается общая характеристика
источника, определяются цель и задачи исследования);

основной части (приводятся все существенные положения, новые сведения, содержащиеся в
первоисточнике);
–

– заключения (приводятся выводы автора, обобщения и т.п.).
Вступление и заключение не являются обязательными частями текста реферата.
Студенту необходимо знать и строго соблюдать основные требования к оформлению работы.

Она должна быть написана логично, последовательно, четко, грамотно; с соблюдением абзацев.
Страницы должны быть пронумерованы, и на каждой следует оставлять поля для замечаний
рецензента.



 

При цитировании текста первоисточника или научно-теоретической работы, статьи
необходимо цитату заключить в кавычки и сделать ссылку на источник. Если цитирование текста
повторяется неоднократно, то при первой ссылке следует сделать оговорку, а затем рядом с цитатой
в скобках проставлять только страницы источника. В ссылке указываются фамилия, инициалы
автора, название работы, место и год издания, страница. Цитирование без ссылок на источник
недопустимо. Реферат может содержать таблицы, схемы и пр.

Защита предусматривает выступление студента с кратким объяснительным словом к своей
работе, в котором должно быть продемонстрировано умение кратко изложить суть своей работы,
определить ее место в современном педагогическом процессе и ее профессиональное значение.

Отвечая на вопросы преподавателя, студент должен показать глубину знаний по избранной
проблематике, умение защищать и обосновывать свою точку зрения, продемонстрировать общую
культуру будущего специалиста.

Работа должна сопровождаться правильно оформленным библиографическим описанием
литературного источника с указанием выходных данных. Основные критерии оценки работ:

1
2
. научно-теоретический уровень содержания, теоретическая обоснованность темы;
. умение самостоятельно работать с источниками, выделять и анализировать убеждения

выдающихся отечественных и зарубежных педагогов;
3. грамотное и последовательное изложение материала, самостоятельность и творческий

подход.
4. самостоятельный и творческий подход к анализу практики обучения и воспитания в

историческом аспекте.
. правильность оформления библиографии и работы в целом, своевременность ее сдачи.5



 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.А. КАДЫРОВА»

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ

Методические     рекомендации         по         изучению         дисциплины  
«Чеченский         язык»  

для     студентов  

Направление подготовки
Код направления подготовки
Направленность (профиль)

Клиническая психология
37.05.01
Патопсихологическая диагностика и
психотерапия

Квалификация выпускника Клинический психолог

Грозный, 2025 г.



 

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения................................................................................................................................... 3

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе аудиторных занятий. ........... 3

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс) .............................. 3

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям....................................... 3

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных заданий.......... 3

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой................................................................... 4

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада..................................................... 4

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата.................................................................... 5



 

1. Общие положения
Методические указания по освоению дисциплины «Чеченский язык» адресованы

студентам очной формы обучения.
Учебным планом по программе специальности 37.05.01 «Клиническая психология», профиль
«Патопсихологическая диагностика и психотерапия» предусмотрены следующие виды занятий:
- лекции;
- практические занятия.

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе аудиторных
занятий.

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и
процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском
искусстве.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать
преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения
спорных ситуаций.

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы,
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям
В процессе подготовки и проведения практических занятий студенты закрепляют

полученные ранее теоретические знания, приобретают навыки их практического применения, опыт
рациональной организации учебной работы, и готовятся к сдаче экзамена.

В начале семестра студенты получают сводную информацию о формах проведения занятий
и формах контроля знаний.

Поскольку активность студента на практических занятиях является предметом внутри
семестрового контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к таким занятиям требует от
студента ответственного отношения. Целесообразно иметь отдельную тетрадь для выполнения
домашних и иных заданий, качество которых оценивается преподавателем наряду с устными
выступлениями.

При подготовке к занятию и устным опросам студенты в первую очередь используют
материал лекций и предложенных литературных источников. Самоконтроль качества подготовки к
каждому занятию студенты осуществляют, проверяя свои знания и отвечая на вопросы для
самопроверки по соответствующей теме.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного
решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже
чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме,
изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях
теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в
соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных
заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий,
которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой
теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.
К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования:
задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также
соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:
- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей программой

дисциплины;
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного

выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;
- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно, положение

о написании письменных работ.



 

3.1 Методические рекомендации по работе с литературой
В процессе подготовки к практическим занятиям, написанию эссе, курсовой работы, доклада

студентам необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной
учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с
учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами
периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным
методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения
информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у
студентов свое отношение к конкретной проблеме.

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной
литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме практического или практического
занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступления на
данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.

Рекомендации студенту:
выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах

следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и
предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы,
приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать
внимательно, а какие прочитать быстро;

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно выделять
маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником целесообразно также
выделять важную информацию;

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно записывать
номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним, перечитать или
переписать нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно заложить
данную информацию в «банк памяти».

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:
Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является
не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных
выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается
страница источника.

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.
Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - наиболее

общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.
Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого
материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или
иных теоретических вопросов.

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада
Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word,

AcrobatReader. Самая простая программа для создания презентаций - MicrosoftPowerPoint.
Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информацию.

Последовательность подготовки презентации:
1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать,

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.
. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько будет

его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации).
. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку

представления.

2

3

4
5
. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.
. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соответствии

с логикой, целью и спецификой материала.
. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их

расположение, цвет и размер).
6



 

7. Проверить визуальное восприятие презентации.
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллюстрация

- представление реально существующего зрительного ряда. Образы - в отличие от иллюстраций -
метафора. Их назначение - вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воздействовать на
аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, информация может
надолго остаться в памяти человека. Диаграмма - визуализация количественных и качественных
связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, для пространственного мышления
в дополнение к логическому. Таблица - конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее
основное назначение - структурировать информацию, что порой облегчает восприятие данных
аудиторией.

Практические советы по подготовке презентации
-
-

готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;
слайды - визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста,

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;
текстовое содержание презентации - устная речь или чтение, которая должна включать

аргументы, факты, доказательства и эмоции;
обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающего;

план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источников;
раздаточный материал - должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое

-

-

-
выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим
изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным
осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации;
раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.

Тема доклада должна быть согласована с преподавателем и соответствовать теме учебного
занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методическим
требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при
получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными.

Работа студента над докладом-презентацией включает отрабатку умения самостоятельно
обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать
на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические
средства; хорошо ориентироваться в теме всего практического занятия; дискутировать и быстро
отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 10 минут);
иметь представление о композиционной структуре доклада и др.

Структура выступления
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета изложения,
краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изложения,
акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы,
обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить достаточно данных для
того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом
логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-
визуальных и визуальных материалов.

Заключение - ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели.
3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата

Реферат - письменный доклад по определенной теме, в котором собрана информация
из одного или нескольких источников. Рефераты пишутся обычно стандартным языком, с
использованием типичных речевых оборотов вроде: «важное значение имеет», «уделяется особое
внимание», «поднимается вопрос», «делаем следующие выводы», «исследуемая проблема»,
«освещаемый вопрос» и т.п.



 

К языковым и стилистическим особенностям рефератов относятся слова и обороты речи,
носящие обобщающий характер, словесные клише. У рефератов особая логичность подачи
материала и изъяснения мысли, определенная объективность изложения материала.

Реферат не копирует дословно содержание первоисточника, а представляет собой новый
вторичный текст, создаваемый в результате систематизации и обобщения материала
первоисточника, его аналитико-синтетической переработки.

Будучи вторичным текстом, реферат составляется в соответствии со всеми требованиями,
предъявляемыми к связанному высказыванию: так ему присущи следующие категории:
оптимальное соотношение и завершенность (смысловая и жанрово-композиционная). Для реферата
отбирается информация, объективно-ценная для всех читающих, а не только для одного автора.
Автор реферата не может пользоваться только ему понятными значками, пометами, сокращениями.
Работа, проводимая автором для подготовки реферата должна обязательно включать
самостоятельное мини-исследование, осуществляемое студентом на материале или
художественных текстов по литературе, или архивных первоисточников по истории и т.п.

Организация и описание исследования представляет собой очень сложный вид
интеллектуальной деятельности, требующий культуры научного мышления, знания методики
проведения исследования, навыков оформления научного труда и т.д. Мини-исследование
раскрывается в реферате после глубокого, полного обзора научной литературы по проблеме
исследования.

Требования к оформлению реферата и критерии оценки
Работа выполняется на листах формата А4 в рукописном виде аккуратным, разборчивым

почерком или в печатном варианте общим объемом до 15 листов. Реферат (от лат. reffere –
докладывать, сообщать) – краткое изложение в письменном виде, а затем в форме публичного
выступления результатов самостоятельного изучения какой-либо (в данном случае - историко-
педагогической) проблемы. Он включает в себя – в зависимости от выбранной темы, целей и задач
исследования – обзор первоисточников и научно-теоретической литературы, в том числе и
специальной периодической.

Работа над рефератом состоит из нескольких этапов:
I этап – изучение литературы;
II – этап – создание и оформление текста реферата;
III этап – на основе письменного реферата составляется текст 5-10-минутного доклада,
выносимого на защиту. В докладе должны быть освещены цели и задачи реферативного
исследования, а также общие выводы (результат).

Реферат должен иметь следующую структуру:
I. Текст реферата предваряет библиографическое описание реферируемого источника (источников).
II. Далее следует непосредственно текст реферата. Реферат дает ответ на вопрос, что именно, что
нового, существенного содержится в первоисточнике. Он излагает (передает) основное содержание
первоисточника, новую проблемную информацию, содержащуюся в нем.

В примечании необходимо высказать свое отношение к изложенному (выводы, оценки,
предположения).

Рефераты могут быть монографические, составленные по одному первоисточнику, и
обзорные, составленные по нескольким работам на одну тему.

Композиционно (строение, соотношение и взаимное расположение частей работы) текст
реферата также может быть различным. Традиционно он состоит из 3-х частей:
– вступления (как правило, приводятся краткие сведения об авторе, дается общая характеристика
источника, определяются цель и задачи исследования);

основной части (приводятся все существенные положения, новые сведения, содержащиеся в
первоисточнике);
–

– заключения (приводятся выводы автора, обобщения и т.п.).
Вступление и заключение не являются обязательными частями текста реферата.
Студенту необходимо знать и строго соблюдать основные требования к оформлению работы.

Она должна быть написана логично, последовательно, четко, грамотно; с соблюдением абзацев.
Страницы должны быть пронумерованы, и на каждой следует оставлять поля для замечаний
рецензента.



 

При цитировании текста первоисточника или научно-теоретической работы, статьи
необходимо цитату заключить в кавычки и сделать ссылку на источник. Если цитирование текста
повторяется неоднократно, то при первой ссылке следует сделать оговорку, а затем рядом с цитатой
в скобках проставлять только страницы источника. В ссылке указываются фамилия, инициалы
автора, название работы, место и год издания, страница. Цитирование без ссылок на источник
недопустимо. Реферат может содержать таблицы, схемы и пр.

Защита предусматривает выступление студента с кратким объяснительным словом к своей
работе, в котором должно быть продемонстрировано умение кратко изложить суть своей работы,
определить ее место в современном педагогическом процессе и ее профессиональное значение.

Отвечая на вопросы преподавателя, студент должен показать глубину знаний по избранной
проблематике, умение защищать и обосновывать свою точку зрения, продемонстрировать общую
культуру будущего специалиста.

Работа должна сопровождаться правильно оформленным библиографическим описанием
литературного источника с указанием выходных данных. Основные критерии оценки работ:

1
2
. научно-теоретический уровень содержания, теоретическая обоснованность темы;
. умение самостоятельно работать с источниками, выделять и анализировать убеждения

выдающихся отечественных и зарубежных педагогов;
3. грамотное и последовательное изложение материала, самостоятельность и творческий

подход.
4. самостоятельный и творческий подход к анализу практики обучения и воспитания в

историческом аспекте.
. правильность оформления библиографии и работы в целом, своевременность ее сдачи.5
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1. Общие положения
Методические указания по освоению дисциплины «Чеченская традиционная культура

и этика» адресованы студентам очной формы обучения.
Учебным планом по программе специальности 37.05.01 «Клиническая психология», профиль
«Патопсихологическая диагностика и психотерапия» предусмотрены следующие виды занятий:
- лекции;
- практические занятия.

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе аудиторных
занятий.

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и
процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском
искусстве.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать
преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения
спорных ситуаций.

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы,
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям
В процессе подготовки и проведения практических занятий студенты закрепляют

полученные ранее теоретические знания, приобретают навыки их практического применения, опыт
рациональной организации учебной работы, и готовятся к сдаче экзамена.

В начале семестра студенты получают сводную информацию о формах проведения занятий
и формах контроля знаний.

Поскольку активность студента на практических занятиях является предметом внутри
семестрового контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к таким занятиям требует от
студента ответственного отношения. Целесообразно иметь отдельную тетрадь для выполнения
домашних и иных заданий, качество которых оценивается преподавателем наряду с устными
выступлениями.

При подготовке к занятию и устным опросам студенты в первую очередь используют
материал лекций и предложенных литературных источников. Самоконтроль качества подготовки к
каждому занятию студенты осуществляют, проверяя свои знания и отвечая на вопросы для
самопроверки по соответствующей теме.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного
решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже
чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме,
изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях
теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в
соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных
заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий,
которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой
теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.
К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования:
задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также
соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:
- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей программой

дисциплины;
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного

выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;
- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно, положение

о написании письменных работ.



 

3.1 Методические рекомендации по работе с литературой
В процессе подготовки к практическим занятиям, написанию эссе, курсовой работы, доклада

студентам необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной
учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с
учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами
периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным
методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения
информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у
студентов свое отношение к конкретной проблеме.

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной
литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме практического или практического
занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступления на
данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.

Рекомендации студенту:
выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах

следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и
предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы,
приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать
внимательно, а какие прочитать быстро;

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно выделять
маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником целесообразно также
выделять важную информацию;

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно записывать
номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним, перечитать или
переписать нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно заложить
данную информацию в «банк памяти».

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:
Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является
не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных
выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается
страница источника.

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.
Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - наиболее

общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.
Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого
материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или
иных теоретических вопросов.

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада
Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word,

AcrobatReader. Самая простая программа для создания презентаций - MicrosoftPowerPoint.
Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информацию.

Последовательность подготовки презентации:
1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать,

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.
. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько будет

его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации).
. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку

представления.

2

3

4
5
. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.
. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соответствии

с логикой, целью и спецификой материала.
. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их

расположение, цвет и размер).
6



 

7. Проверить визуальное восприятие презентации.
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллюстрация

- представление реально существующего зрительного ряда. Образы - в отличие от иллюстраций -
метафора. Их назначение - вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воздействовать на
аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, информация может
надолго остаться в памяти человека. Диаграмма - визуализация количественных и качественных
связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, для пространственного мышления
в дополнение к логическому. Таблица - конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее
основное назначение - структурировать информацию, что порой облегчает восприятие данных
аудиторией.

Практические советы по подготовке презентации
-
-

готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;
слайды - визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста,

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;
текстовое содержание презентации - устная речь или чтение, которая должна включать

аргументы, факты, доказательства и эмоции;
обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающего;

план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источников;
раздаточный материал - должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое

-

-

-
выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим
изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным
осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации;
раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.

Тема доклада должна быть согласована с преподавателем и соответствовать теме учебного
занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методическим
требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при
получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными.

Работа студента над докладом-презентацией включает отрабатку умения самостоятельно
обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать
на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические
средства; хорошо ориентироваться в теме всего практического занятия; дискутировать и быстро
отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 10 минут);
иметь представление о композиционной структуре доклада и др.

Структура выступления
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета изложения,
краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изложения,
акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы,
обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить достаточно данных для
того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом
логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-
визуальных и визуальных материалов.

Заключение - ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели.
3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата

Реферат - письменный доклад по определенной теме, в котором собрана информация
из одного или нескольких источников. Рефераты пишутся обычно стандартным языком, с
использованием типичных речевых оборотов вроде: «важное значение имеет», «уделяется особое
внимание», «поднимается вопрос», «делаем следующие выводы», «исследуемая проблема»,
«освещаемый вопрос» и т.п.



 

К языковым и стилистическим особенностям рефератов относятся слова и обороты речи,
носящие обобщающий характер, словесные клише. У рефератов особая логичность подачи
материала и изъяснения мысли, определенная объективность изложения материала.

Реферат не копирует дословно содержание первоисточника, а представляет собой новый
вторичный текст, создаваемый в результате систематизации и обобщения материала
первоисточника, его аналитико-синтетической переработки.

Будучи вторичным текстом, реферат составляется в соответствии со всеми требованиями,
предъявляемыми к связанному высказыванию: так ему присущи следующие категории:
оптимальное соотношение и завершенность (смысловая и жанрово-композиционная). Для реферата
отбирается информация, объективно-ценная для всех читающих, а не только для одного автора.
Автор реферата не может пользоваться только ему понятными значками, пометами, сокращениями.
Работа, проводимая автором для подготовки реферата должна обязательно включать
самостоятельное мини-исследование, осуществляемое студентом на материале или
художественных текстов по литературе, или архивных первоисточников по истории и т.п.

Организация и описание исследования представляет собой очень сложный вид
интеллектуальной деятельности, требующий культуры научного мышления, знания методики
проведения исследования, навыков оформления научного труда и т.д. Мини-исследование
раскрывается в реферате после глубокого, полного обзора научной литературы по проблеме
исследования.

Требования к оформлению реферата и критерии оценки
Работа выполняется на листах формата А4 в рукописном виде аккуратным, разборчивым

почерком или в печатном варианте общим объемом до 15 листов. Реферат (от лат. reffere –
докладывать, сообщать) – краткое изложение в письменном виде, а затем в форме публичного
выступления результатов самостоятельного изучения какой-либо (в данном случае - историко-
педагогической) проблемы. Он включает в себя – в зависимости от выбранной темы, целей и задач
исследования – обзор первоисточников и научно-теоретической литературы, в том числе и
специальной периодической.

Работа над рефератом состоит из нескольких этапов:
I этап – изучение литературы;
II – этап – создание и оформление текста реферата;
III этап – на основе письменного реферата составляется текст 5-10-минутного доклада,
выносимого на защиту. В докладе должны быть освещены цели и задачи реферативного
исследования, а также общие выводы (результат).

Реферат должен иметь следующую структуру:
I. Текст реферата предваряет библиографическое описание реферируемого источника (источников).
II. Далее следует непосредственно текст реферата. Реферат дает ответ на вопрос, что именно, что
нового, существенного содержится в первоисточнике. Он излагает (передает) основное содержание
первоисточника, новую проблемную информацию, содержащуюся в нем.

В примечании необходимо высказать свое отношение к изложенному (выводы, оценки,
предположения).

Рефераты могут быть монографические, составленные по одному первоисточнику, и
обзорные, составленные по нескольким работам на одну тему.

Композиционно (строение, соотношение и взаимное расположение частей работы) текст
реферата также может быть различным. Традиционно он состоит из 3-х частей:
– вступления (как правило, приводятся краткие сведения об авторе, дается общая характеристика
источника, определяются цель и задачи исследования);

основной части (приводятся все существенные положения, новые сведения, содержащиеся в
первоисточнике);
–

– заключения (приводятся выводы автора, обобщения и т.п.).
Вступление и заключение не являются обязательными частями текста реферата.
Студенту необходимо знать и строго соблюдать основные требования к оформлению работы.

Она должна быть написана логично, последовательно, четко, грамотно; с соблюдением абзацев.
Страницы должны быть пронумерованы, и на каждой следует оставлять поля для замечаний
рецензента.



 

При цитировании текста первоисточника или научно-теоретической работы, статьи
необходимо цитату заключить в кавычки и сделать ссылку на источник. Если цитирование текста
повторяется неоднократно, то при первой ссылке следует сделать оговорку, а затем рядом с цитатой
в скобках проставлять только страницы источника. В ссылке указываются фамилия, инициалы
автора, название работы, место и год издания, страница. Цитирование без ссылок на источник
недопустимо. Реферат может содержать таблицы, схемы и пр.

Защита предусматривает выступление студента с кратким объяснительным словом к своей
работе, в котором должно быть продемонстрировано умение кратко изложить суть своей работы,
определить ее место в современном педагогическом процессе и ее профессиональное значение.

Отвечая на вопросы преподавателя, студент должен показать глубину знаний по избранной
проблематике, умение защищать и обосновывать свою точку зрения, продемонстрировать общую
культуру будущего специалиста.

Работа должна сопровождаться правильно оформленным библиографическим описанием
литературного источника с указанием выходных данных. Основные критерии оценки работ:

1
2
. научно-теоретический уровень содержания, теоретическая обоснованность темы;
. умение самостоятельно работать с источниками, выделять и анализировать убеждения

выдающихся отечественных и зарубежных педагогов;
3. грамотное и последовательное изложение материала, самостоятельность и творческий

подход.
4. самостоятельный и творческий подход к анализу практики обучения и воспитания в

историческом аспекте.
. правильность оформления библиографии и работы в целом, своевременность ее сдачи.5
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1. Общие положения
Методические указания по освоению дисциплины «Общая психология» адресованы

студентам очной формы обучения.
Учебным планом по программе специальности37.05.01 «Клиническая психология», профиль
«Патопсихологическая диагностика и психотерапия» предусмотрены следующие виды занятий:
- лекции;
- практические занятия.

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе аудиторных
занятий.

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и
процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском
искусстве.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать
преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения
спорных ситуаций.

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы,
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям
В процессе подготовки и проведения практических занятий студенты закрепляют

полученные ранее теоретические знания, приобретают навыки их практического применения,
опыт рациональной организации учебной работы, и готовятся к сдаче экзамена.

В начале семестра студенты получают сводную информацию о формах проведения занятий
и формах контроля знаний.

Поскольку активность студента на практических занятиях является предметом внутри
семестрового контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к таким занятиям требует
от студента ответственного отношения. Целесообразно иметь отдельную тетрадь для выполнения
домашних и иных заданий, качество которых оценивается преподавателем наряду с устными
выступлениями.

При подготовке к занятию и устным опросам студенты в первую очередь используют
материал лекций и предложенных литературных источников. Самоконтроль качества подготовки к
каждому занятию студенты осуществляют, проверяя свои знания и отвечая на вопросы для
самопроверки по соответствующей теме.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного
решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не
позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме,
изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на
занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за
работу в соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных
заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий,
которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По
каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной
работы.
К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования:
задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также
соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:
- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей

программой дисциплины;
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного

выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;



 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно,
положение о написании письменных работ.

.1 Методические рекомендации по работе с литературой3
В процессе подготовки к практическим занятиям, написанию эссе, курсовой работы,

доклада студентам необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение
рекомендованной учебно-методической (а также научной и популярной) литературы.
Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной
литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными
является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно
активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению
изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме.

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной
литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме практического или практического
занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступления на
данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.

Рекомендации студенту:
выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах

следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и
предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы,
приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать
внимательно, а какие прочитать быстро;

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно
выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником
целесообразно также выделять важную информацию;

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно
записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним,
перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает
прочно заложить данную информацию в «банк памяти».

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:
Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является
не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных
выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается
страница источника.

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.
Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - наиболее

общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.
Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого
материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или
иных теоретических вопросов.

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада
Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word,

AcrobatReader. Самая простая программа для создания презентаций - MicrosoftPowerPoint.
Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информацию.

Последовательность подготовки презентации:
1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать,

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.
. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько будет

его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации).
. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку

представления.
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. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.
. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.



 

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их
расположение, цвет и размер).

7. Проверить визуальное восприятие презентации.
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллюстрация

представление реально существующего зрительного ряда. Образы - в отличие от иллюстраций --
метафора. Их назначение - вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воздействовать на
аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, информация может
надолго остаться в памяти человека. Диаграмма - визуализация количественных и качественных
связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, для пространственного
мышления в дополнение к логическому. Таблица - конкретный, наглядный и точный показ
данных. Ее основное назначение - структурировать информацию, что порой облегчает восприятие
данных аудиторией.

Практические советы по подготовке презентации
-
-

готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;
слайды - визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста,

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;
текстовое содержание презентации - устная речь или чтение, которая должна включать

аргументы, факты, доказательства и эмоции;
обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающего;

план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источников;
раздаточный материал - должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое

-

-

-
выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим
изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным
осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации;
раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.

Тема доклада должна быть согласована с преподавателем и соответствовать теме учебного
занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методическим
требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при
получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными.

Работа студента над докладом-презентацией включает отрабатку умения самостоятельно
обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в материале и
отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения
проводить диспут.

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать
технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего практического занятия;
дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный
регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др.

Структура выступления
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета
изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму
изложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы,
обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить достаточно данных для
того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом
логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-
визуальных и визуальных материалов.

Заключение - ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели.
3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата

Реферат - письменный доклад по определенной теме, в котором собрана информация
из одного или нескольких источников. Рефераты пишутся обычно стандартным языком, с
использованием типичных речевых оборотов вроде: «важное значение имеет», «уделяется особое



 

внимание», «поднимается вопрос», «делаем следующие выводы», «исследуемая проблема»,
«освещаемый вопрос» и т.п.

К языковым и стилистическим особенностям рефератов относятся слова и обороты речи,
носящие обобщающий характер, словесные клише. У рефератов особая логичность подачи
материала и изъяснения мысли, определенная объективность изложения материала.

Реферат не копирует дословно содержание первоисточника, а представляет собой новый
вторичный текст, создаваемый в результате систематизации и обобщения материала
первоисточника, его аналитико-синтетической переработки.

Будучи вторичным текстом, реферат составляется в соответствии со всеми требованиями,
предъявляемыми к связанному высказыванию: так ему присущи следующие категории:
оптимальное соотношение и завершенность (смысловая и жанрово-композиционная). Для
реферата отбирается информация, объективно-ценная для всех читающих, а не только для одного
автора. Автор реферата не может пользоваться только ему понятными значками, пометами,
сокращениями. Работа, проводимая автором для подготовки реферата должна обязательно
включать самостоятельное мини-исследование, осуществляемое студентом на материале или
художественных текстов по литературе, или архивных первоисточников по истории и т.п.

Организация и описание исследования представляет собой очень сложный вид
интеллектуальной деятельности, требующий культуры научного мышления, знания методики
проведения исследования, навыков оформления научного труда и т.д. Мини-исследование
раскрывается в реферате после глубокого, полного обзора научной литературы по проблеме
исследования.

Требования к оформлению реферата и критерии оценки
Работа выполняется на листах формата А4 в рукописном виде аккуратным, разборчивым

почерком или в печатном варианте общим объемом до 15 листов. Реферат (от лат. reffere –
докладывать, сообщать) – краткое изложение в письменном виде, а затем в форме публичного
выступления результатов самостоятельного изучения какой-либо (в данном случае - историко-
педагогической) проблемы. Он включает в себя – в зависимости от выбранной темы, целей и задач
исследования – обзор первоисточников и научно-теоретической литературы, в том числе и
специальной периодической.

Работа над рефератом состоит из нескольких этапов:
I этап – изучение литературы;
II – этап – создание и оформление текста реферата;
III этап – на основе письменного реферата составляется текст 5-10-минутного доклада,
выносимого на защиту. В докладе должны быть освещены цели и задачи реферативного
исследования, а также общие выводы (результат).

Реферат должен иметь следующую структуру:
I. Текст реферата предваряет библиографическое описание реферируемого источника
(источников).
II. Далее следует непосредственно текст реферата. Реферат дает ответ на вопрос, что именно, что
нового, существенного содержится в первоисточнике. Он излагает (передает) основное
содержание первоисточника, новую проблемную информацию, содержащуюся в нем.

В примечании необходимо высказать свое отношение к изложенному (выводы, оценки,
предположения).

Рефераты могут быть монографические, составленные по одному первоисточнику, и
обзорные, составленные по нескольким работам на одну тему.

Композиционно (строение, соотношение и взаимное расположение частей работы) текст
реферата также может быть различным. Традиционно он состоит из 3-х частей:
– вступления (как правило, приводятся краткие сведения об авторе, дается общая характеристика
источника, определяются цель и задачи исследования);

основной части (приводятся все существенные положения, новые сведения, содержащиеся в
первоисточнике);
–

– заключения (приводятся выводы автора, обобщения и т.п.).
Вступление и заключение не являются обязательными частями текста реферата.



 

Студенту необходимо знать и строго соблюдать основные требования к оформлению
работы. Она должна быть написана логично, последовательно, четко, грамотно; с соблюдением
абзацев. Страницы должны быть пронумерованы, и на каждой следует оставлять поля для
замечаний рецензента.

При цитировании текста первоисточника или научно-теоретической работы, статьи
необходимо цитату заключить в кавычки и сделать ссылку на источник. Если цитирование текста
повторяется неоднократно, то при первой ссылке следует сделать оговорку, а затем рядом с
цитатой в скобках проставлять только страницы источника. В ссылке указываются фамилия,
инициалы автора, название работы, место и год издания, страница. Цитирование без ссылок на
источник недопустимо. Реферат может содержать таблицы, схемы и пр.

Защита предусматривает выступление студента с кратким объяснительным словом к своей
работе, в котором должно быть продемонстрировано умение кратко изложить суть своей работы,
определить ее место в современном педагогическом процессе и ее профессиональное значение.

Отвечая на вопросы преподавателя, студент должен показать глубину знаний по избранной
проблематике, умение защищать и обосновывать свою точку зрения, продемонстрировать общую
культуру будущего специалиста.

Работа должна сопровождаться правильно оформленным библиографическим описанием
литературного источника с указанием выходных данных. Основные критерии оценки работ:

1. научно-теоретический уровень содержания, теоретическая обоснованность темы;
2. умение самостоятельно работать с источниками, выделять и анализировать убеждения

выдающихся отечественных и зарубежных педагогов;
3. грамотное и последовательное изложение материала, самостоятельность и творческий

подход.
4. самостоятельный и творческий подход к анализу практики обучения и воспитания в

историческом аспекте.
. правильность оформления библиографии и работы в целом, своевременность ее сдачи.5
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1. Общие положения
Методические указания по освоению дисциплины «Неврология» адресованы

студентам очной формы обучения.
Учебным планом по направлению подготовки 37.03.01 «Клиническая психология», профиль
«Патопсихологическая диагностика и психотерапия» предусмотрены следующие виды
занятий:
-
-

лекции;
практические занятия.

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе
аудиторных занятий.

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления

знаний.
Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной

лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При
затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным
источникам. Если разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору (по
графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям
Студентам следует:

ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем работы по-
подготовке к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые или выполнение и
решение без предварительной подготовки не представляется возможным;

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда имеются в наличии
все рекомендованные источники, их необходимо найти заранее.

-
занятию;

-

приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному

до очередного практического занятия по рекомендованным литературным
источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;

пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими материалами,
которыми располагает учебное заведение.

при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не

-

-
только лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы
правоприменительной практики;

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них
могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной
литературе;

- при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно прочитать их
текст и попытаться дать аргументированное объяснение с обязательной ссылкой на
соответствующую правовую норму;

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему
затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для
самостоятельного решения;

- по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов.
Структура ответов может быть различной: либо вначале делается вывод, а затем приводятся
аргументы, либо дается развернутая аргументация принятого решения, на основании
которой предлагается ответ. Возможны и несколько вариантов ответов, которые должны
быть обоснованны.
- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать
понимание проведенного анализа проблемной ситуации, в случае затруднений обращаться
к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие
письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию,
рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю
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и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не
проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность
получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм
самостоятельных заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода
заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой
дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень
заданий для самостоятельной работы.
К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие
требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в
установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:
- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей

программой дисциплины;
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные
вопросы;

- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно,
положение о написании письменных работ.

3.1 Методические рекомендации по работе с литературой.
Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому

занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения
соответствующей литературы.

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная
литература, которая указана в соответствующем разделе рабочей программы.
Основная литература - это учебники и учебные пособия.
Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и
газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

Рекомендации студенту:
выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать
аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации,
таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать,
какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно
выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником
целесообразно также выделять важную информацию;

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно
записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к
ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по
записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:
Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью
является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств,
основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается
страница источника.

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного
материала.

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме -
наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.
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Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого
материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех
или иных теоретических вопросов.

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада
Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.
Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной
литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных
взглядов. Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал студентов.

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет
практические (семинарские) занятия.

Рекомендации студенту:
- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые
следует раскрыть в докладе;

- представить доклад научному руководителю в письменной форме;
- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией своего научного

доклада, ответить на вопросы студентов группы.
Требования:
- к оформлению научного доклада: шрифт - TimesNewRoman, размер шрифта -14,

межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале абзаца - 1 см,
форматирование по ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном
листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, наименование
дисциплины, тема доклада, ФИО студента;

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и задачи), основная
часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций источников научной
литературы (научные статьи и монографии). Объем согласовывается с преподавателем. В
конце работы ставится дата ее выполнения и подпись студента, выполнившего работу.

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также
ответы на вопросы.

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата
Целью написания рефератов является:
- привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой литературы

(на бумажных носителях, в электронном виде);
привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего суждения
по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле;

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники,
правильного цитирования авторского текста;

выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической-
проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и
написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах.

Основные задачи студента при написании реферата:
- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания
авторской позиции;

-
-

верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе;
уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или

иным автором по данной проблеме.
Требования к содержанию:
-
-

материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме;
необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.)
при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек

зрения или по научным школам;
-
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- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной
исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки
зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны.

Структура реферата.
1. Титульный лист.
На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название

кафедры, наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность
проверившего преподавателя;

2. Оглавление.
Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать

номер страницы, на которой он находится.
3. Текст реферата.
Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение.
а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет

рассматриваться и обоснованию выбора темы.
б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и
разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться иллюстрациями,
таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст.

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов,
которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и
четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе
работы над рефератом, но не были раскрыты в работе.

4. Список источников и литературы.
В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе
должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с
использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным
плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы должно
соответствовать требованиям, принятым в университете.

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата.
Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 20 страниц. Работа

должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей
- 2 см. Страницы должны быть пронумерованы.

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:
- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или
абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается
многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла;

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое
описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми требованиями.

3.4 Методические рекомендации по подготовке к презентации
Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word,

AcrobatReader. Самая простая программа для создания презентаций - MicrosoftPowerPoint.
Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную

информацию. Последовательность подготовки презентации:
1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.
. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько2

будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст
презентации).

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую
цепочку представления.
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4
5
. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.
. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.
. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их

расположение, цвет и размер).
6

7. Проверить визуальное восприятие презентации.
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы.

Иллюстрация - представление реально существующего зрительного ряда. Образы - в
отличие от иллюстраций - метафора. Их назначение - вызвать эмоцию и создать отношение
к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых
образов, информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма - визуализация
количественных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации
данных, для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица -
конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение - структурировать
информацию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией.

-
-

готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;
слайды - визуальная подача информации, которая должна содержать минимум

текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и
просто;

- текстовое содержание презентации - устная речь или чтение, которая должна
включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы-
выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список
использованных источников;

- раздаточный материал - должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое
выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим
изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным
осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации;
раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более
информативными.

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме
учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-
методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать
регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными,
но не чрезмерными.

Работа студента над докладом-презентацией включает отрабатку умения
самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения
ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей,
отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать
технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего практического занятия;
дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный
регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада
и др.

Структура выступления
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета
изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму
изложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой
темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить
достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели
ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не
должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.
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Заключение - ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут
слушатели. Критерии оценивания - при выставлении оценки учитывается самостоятельный
поиск, отбор и систематизация информации, раскрытие вопроса (проблемы), ознакомление
студенческой аудитории с этой информацией (представление информации), ее анализ и
обобщение, оформление, полные ответы на вопросы аудитории с примерами.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся полностью раскрывает
вопрос (проблему), представляет информацию систематизировано, последовательно,
логично, взаимосвязано, использует более 5 профессиональных терминов, широко
использует информационные технологии, ошибки в информации отсутствуют, дает полные
ответы на вопросы аудитории с примерами.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся раскрывает вопрос (проблему),
представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано,
использует более 2 профессиональных терминов, достаточно использует информационные
технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает полные или частично
полные ответы на вопросы аудитории.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, раскрывает вопрос
(проблему) не полностью, представляет информацию не систематизировано и не совсем
последовательно, использует 1-2 профессиональных термина, использует информационные
технологии, допускает 3-4 ошибки в изложении материала, отвечает только на
элементарные вопросы аудитории без пояснений.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если вопрос не раскрыт, представленная
информация логически не связана, не используются профессиональные термины, допускает
более 4 ошибок в изложении материала, не отвечает на вопросы аудитории.
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1. Общие положения
Методические указания по освоению дисциплины «Антропология» адресованы

студентам очной и заочной форм обучения.
Учебным планом по направлению подготовки 37.05.01 «Клиническая психология», профиль
«Патопсихологическая диагностика и психотерапия» предусмотрены следующие виды занятий:
- лекции;
- практические занятия;

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе аудиторных
занятий.

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний.
Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной лекцией
необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в
восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если
разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору (по графику его
консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям
Студентам следует:

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем работы по подготовке
к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые или выполнение и решение без
предварительной подготовки не представляется возможным;

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда имеются в наличии все
рекомендованные источники, их необходимо найти заранее.

-
-

приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;
до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;
пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими материалами,

которыми располагает учебное заведение.
при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только

-

-
лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы правоприменительной
практики;

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут
быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;

при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно прочитать их текст и-
попытаться дать аргументированное объяснение с обязательной ссылкой на соответствующую
правовую норму;

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в
его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;

по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов. Структура-
ответов может быть различной: либо вначале делается вывод, а затем приводятся аргументы, либо
дается развернутая аргументация принятого решения, на основании которой предлагается ответ.
Возможны и несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны.
- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание
проведенного анализа проблемной ситуации, в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного
решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не
позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме,
изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на
занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за
работу в соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных
заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий,
которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По
каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной
работы.



 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования:
задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также
соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:
- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей

программой дисциплины;
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного

выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;
- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно,

положение о написании письменных работ.
.1 Методические рекомендации по работе с литературой.3

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию,
написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения соответствующей
литературы.

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература,
которая указана в соответствующем разделе рабочей программы.
Основная литература - это учебники и учебные пособия.
Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные
статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

Рекомендации студенту:
выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах

следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и
предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы,
приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать
внимательно, а какие прочитать быстро;

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно
выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником
целесообразно также выделять важную информацию;

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно
записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним,
перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает
прочно заложить данную информацию в «банк памяти».

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:
Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является
не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных
выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается
страница источника.

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.
Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - наиболее

общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.
Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого
материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или
иных теоретических вопросов.

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада
Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного доклада,

для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.
Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной
литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных взглядов.
Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал студентов.

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет практические
(семинарские) занятия.

Рекомендации студенту:
- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с преподавателем

тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть в
докладе;

- представить доклад научному руководителю в письменной форме;



 

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией своего научного
доклада, ответить на вопросы студентов группы.

Требования:
- к оформлению научного доклада: шрифт - TimesNewRoman, размер шрифта -14,

межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале абзаца - 1 см, форматирование по
ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном листе указывается
наименование учебного заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада,
ФИО студента;

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и задачи), основная часть,
выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций источников научной литературы (научные
статьи и монографии). Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее
выполнения и подпись студента, выполнившего работу.

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также ответы
на вопросы.

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата
Целью написания рефератов является:
- привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой литературы (на

бумажных носителях, в электронном виде);
привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего суждения по
выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле;

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники,
правильного цитирования авторского текста;

выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической-
проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и
написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах.

Основные задачи студента при написании реферата:
- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания авторской
позиции;

-
-

верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе;
уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным

автором по данной проблеме.
Требования к содержанию:
-
-

материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме;
необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.)
при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек зрения

или по научным школам;
-

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследовательской
работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по
рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны.

Структура реферата.
1. Титульный лист.
На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры,

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность проверившего
преподавателя;

2. Оглавление.
Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать

номер страницы, на которой он находится.
3. Текст реферата.
Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение.
а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет

рассматриваться и обоснованию выбора темы.
б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается выбранная

тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и разделена на главы.
При необходимости текст реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками,
но ими не следует "перегружать" текст.



 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, которые
готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и четкими. Также в
заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе работы над рефератом,
но не были раскрыты в работе.

4. Список источников и литературы.
В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе должно
быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с использованием
материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным плагиатом и не
принимается. Оформление Списка источников
требованиям, принятым в университете.

и литературы должно соответствовать

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата.
Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 20 страниц. Работа должна

выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей - 2 см.
Страницы должны быть пронумерованы.

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:
- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев допускается, если
не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте
пропуска) и без искажения смысла;

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое
описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми требованиями.

3.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности

Устный ответ
Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет его

индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий и
категорий по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина знаний поставленных
вопросов, но и умение использовать в ответе практический материал. Оценивается культура речи,
владение навыками ораторского искусства.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ
различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала, использование
профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства. Изложение материала
без фактических ошибок.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается исчерпывающе,
последовательно, грамотно и логически стройно, при этом раскрываются не только основные
понятия, но и анализируются точки зрения различных авторов. Обучающийся не затрудняется с
ответом, соблюдает культуру речи.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и по
существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает
несущественные погрешности.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только основной
материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные
формулировки, нарушает последовательность в изложении материала, затрудняется с ответами,
показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и выводами.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на поставленные
вопросы.

3.5 Методические рекомендации по подготовке творческого задания (эссе)
Эссе – это небольшая по объему письменная работа, сочетающая свободные, субъективные

рассуждения по определенной теме с элементами научного анализа. Текст должен быть легко
читаем, но необходимо избегать нарочито разговорного стиля, сленга, шаблонных фраз. Объем эссе
составляет примерно 2 – 2,5 стр. 12 шрифтом с одинарным интервалом (без учета титульного листа).



 

Критерии оценивания - оценка учитывает соблюдение жанровой специфики эссе, наличие
логической структуры построения текста, наличие авторской позиции, ее научность и связь с
современным пониманием вопроса, адекватность аргументов, стиль изложения, оформление работы.
Следует помнить, что прямое заимствование (без оформления цитат) текста из Интернета или
электронной библиотеки недопустимо.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда определяется: наличие логической структуры
построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, разделенная по
основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате рассуждения); наличие четко
определенной личной позиции по теме эссе; адекватность аргументов при обосновании личной
позиции, стиль изложения.

Оценка «хорошо» ставится, когда в целом определяется: наличие логической структуры
построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, разделенная по
основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате рассуждения); но не
прослеживается наличие четко определенной личной позиции по теме эссе; не достаточно
аргументов при обосновании личной позиции

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда в целом определяется: наличие логической
структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, разделенная
по основным идеям; заключение). Но не прослеживаются четкие выводы, нарушается стиль
изложения

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не выполнены никакие требования

3.6 Методические рекомендации по подготовке тестирования
Является одним из средств контроля знаний, обучающихся по дисциплине.
Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос
Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100% заданий
Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий
Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если правильно выполнено 50-69%

заданий
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий
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1. Общие положения
Методические указания по освоению дисциплины «Педагогика» адресованы

студентам очной и заочной форм обучения.
Учебным планом по направлению подготовки 37.05.01 «Клиническая психология», профиль
«Патопсихологическая диагностика и психотерапия» предусмотрены следующие виды занятий:
- лекции;
- практические занятия;

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе аудиторных
занятий.

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний.
Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной лекцией
необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в
восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если
разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору (по графику его
консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям
Студентам следует:

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем работы по подготовке
к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые или выполнение и решение без
предварительной подготовки не представляется возможным;

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда имеются в наличии все
рекомендованные источники, их необходимо найти заранее.

-
-

приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;
до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;
пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими материалами,

которыми располагает учебное заведение.
при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только

-

-
лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы правоприменительной
практики;

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут
быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;

при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно прочитать их текст и-
попытаться дать аргументированное объяснение с обязательной ссылкой на соответствующую
правовую норму;

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в
его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;

по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов. Структура-
ответов может быть различной: либо вначале делается вывод, а затем приводятся аргументы, либо
дается развернутая аргументация принятого решения, на основании которой предлагается ответ.
Возможны и несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны.
- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание
проведенного анализа проблемной ситуации, в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного
решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не
позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме,
изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на
занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за
работу в соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных
заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий,
которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По
каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной
работы.



 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования:
задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также
соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:
- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей

программой дисциплины;
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного

выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;
- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно,

положение о написании письменных работ.
.1 Методические рекомендации по работе с литературой.3

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию,
написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения соответствующей
литературы.

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература,
которая указана в соответствующем разделе рабочей программы.
Основная литература - это учебники и учебные пособия.
Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные
статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

Рекомендации студенту:
выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах

следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и
предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы,
приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать
внимательно, а какие прочитать быстро;

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно
выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником
целесообразно также выделять важную информацию;

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно
записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним,
перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает
прочно заложить данную информацию в «банк памяти».

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:
Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является
не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных
выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается
страница источника.

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.
Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - наиболее

общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.
Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого
материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или
иных теоретических вопросов.

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада
Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного доклада,

для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.
Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной
литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных взглядов.
Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал студентов.

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет практические
(семинарские) занятия.

Рекомендации студенту:
- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с преподавателем

тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть в
докладе;

- представить доклад научному руководителю в письменной форме;



 

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией своего научного
доклада, ответить на вопросы студентов группы.

Требования:
- к оформлению научного доклада: шрифт - TimesNewRoman, размер шрифта -14,

межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале абзаца - 1 см, форматирование по
ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном листе указывается
наименование учебного заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада,
ФИО студента;

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и задачи), основная часть,
выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций источников научной литературы (научные
статьи и монографии). Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее
выполнения и подпись студента, выполнившего работу.

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также ответы
на вопросы.

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата
Целью написания рефератов является:
- привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой литературы (на

бумажных носителях, в электронном виде);
привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего суждения по
выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле;

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники,
правильного цитирования авторского текста;

выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической-
проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и
написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах.

Основные задачи студента при написании реферата:
- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания авторской
позиции;

-
-

верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе;
уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным

автором по данной проблеме.
Требования к содержанию:
-
-

материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме;
необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.)
при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек зрения

или по научным школам;
-

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследовательской
работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по
рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны.

Структура реферата.
1. Титульный лист.
На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры,

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность проверившего
преподавателя;

2. Оглавление.
Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать

номер страницы, на которой он находится.
3. Текст реферата.
Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение.
а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет

рассматриваться и обоснованию выбора темы.
б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается выбранная

тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и разделена на главы.
При необходимости текст реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками,
но ими не следует "перегружать" текст.



 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, которые
готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и четкими. Также в
заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе работы над рефератом,
но не были раскрыты в работе.

4. Список источников и литературы.
В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе должно
быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с использованием
материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным плагиатом и не
принимается. Оформление Списка источников
требованиям, принятым в университете.

и литературы должно соответствовать

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата.
Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 20 страниц. Работа должна

выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей - 2 см.
Страницы должны быть пронумерованы.

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:
- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев допускается, если
не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте
пропуска) и без искажения смысла;

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое
описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми требованиями.

3.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности

Устный ответ
Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет его

индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий и
категорий по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина знаний поставленных
вопросов, но и умение использовать в ответе практический материал. Оценивается культура речи,
владение навыками ораторского искусства.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ
различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала, использование
профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства. Изложение материала
без фактических ошибок.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается исчерпывающе,
последовательно, грамотно и логически стройно, при этом раскрываются не только основные
понятия, но и анализируются точки зрения различных авторов. Обучающийся не затрудняется с
ответом, соблюдает культуру речи.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и по
существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает
несущественные погрешности.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только основной
материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные
формулировки, нарушает последовательность в изложении материала, затрудняется с ответами,
показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и выводами.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на поставленные
вопросы.

Конспект

Отметка «зачтено» ставится при соблюдении таких критериев, как содержательность
конспекта, соответствие теме; отражение основных положений, результатов и выводов; ясность,
лаконичность изложения изученного материала; грамотность изложения; конспект сдан в срок.



 

Отметка «не зачтено» ставится при несоблюдении вышеперечисленных критериев.

3.5 Методические рекомендации по подготовке творческого задания (эссе)
Эссе – это небольшая по объему письменная работа, сочетающая свободные, субъективные

рассуждения по определенной теме с элементами научного анализа. Текст должен быть легко
читаем, но необходимо избегать нарочито разговорного стиля, сленга, шаблонных фраз. Объем эссе
составляет примерно 2 – 2,5 стр. 12 шрифтом с одинарным интервалом (без учета титульного листа).

Критерии оценивания - оценка учитывает соблюдение жанровой специфики эссе, наличие
логической структуры построения текста, наличие авторской позиции, ее научность и связь с
современным пониманием вопроса, адекватность аргументов, стиль изложения, оформление работы.
Следует помнить, что прямое заимствование (без оформления цитат) текста из Интернета или
электронной библиотеки недопустимо.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда определяется: наличие логической структуры
построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, разделенная по
основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате рассуждения); наличие четко
определенной личной позиции по теме эссе; адекватность аргументов при обосновании личной
позиции, стиль изложения.

Оценка «хорошо» ставится, когда в целом определяется: наличие логической структуры
построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, разделенная по
основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате рассуждения); но не
прослеживается наличие четко определенной личной позиции по теме эссе; не достаточно
аргументов при обосновании личной позиции

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда в целом определяется: наличие логической
структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, разделенная
по основным идеям; заключение). Но не прослеживаются четкие выводы, нарушается стиль
изложения

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не выполнены никакие требования

3.6 Методические рекомендации по подготовке тестирования
Является одним из средств контроля знаний, обучающихся по дисциплине.
Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос
Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100% заданий
Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий
Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если правильно выполнено 50-69%

заданий
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий
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1. Общие положения
Методические указания по освоению дисциплины «Основы нейрофизиологии

и психофизиологии» адресованы студентам очной формы обучения.
Учебным планом по направлению подготовки 37.05.01 «Клиническая психология»,
профиль «Патопсихологическая диагностика и психотерапия» предусмотрены следующие
виды занятий:
-
-

лекции;
практические занятия.

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе
аудиторных занятий.

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления

знаний.
Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной

лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При
затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным
источникам. Если разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору (по
графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям
Студентам следует:

ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем работы по-
подготовке к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые или выполнение и
решение без предварительной подготовки не представляется возможным;

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда имеются в
наличии все рекомендованные источники, их необходимо найти заранее.

-
занятию;

-

приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному

до очередного практического занятия по рекомендованным литературным
источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;

пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими материалами,
которыми располагает учебное заведение.

при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не

-

-
только лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы
правоприменительной практики;

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них
могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной
литературе;

- при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно прочитать их
текст и попытаться дать аргументированное объяснение с обязательной ссылкой на
соответствующую правовую норму;

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему
затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для
самостоятельного решения;

- по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов.
Структура ответов может быть различной: либо вначале делается вывод, а затем
приводятся аргументы, либо дается развернутая аргументация принятого решения, на
основании которой предлагается ответ. Возможны и несколько вариантов ответов, которые
должны быть обоснованны.
- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать
понимание проведенного анализа проблемной ситуации, в случае затруднений обращаться
к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие
письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию,
рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к



 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся
по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают
возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм
самостоятельных заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода
заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой
дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень
заданий для самостоятельной работы.
К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие
требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в
установленный срок,
оформлению.

а также соответствовать установленным требованиям по

Студентам следует:
руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей

программой дисциплины;
-

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для
самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные
вопросы;

- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно,
положение о написании письменных работ.

3.1 Методические рекомендации по работе с литературой.
Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому

занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения
соответствующей литературы.

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная
литература, которая указана в соответствующем разделе рабочей программы.
Основная литература - это учебники и учебные пособия.
Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и
газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

Рекомендации студенту:
выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать
аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации,
таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать,
какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно
выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником
целесообразно также выделять важную информацию;

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно
записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к
ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по
записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:
Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью
является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств,
основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно
указывается страница источника.

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного
материала.

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме -
наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.



 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого
материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме
тех или иных теоретических вопросов.

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада
Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.
Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной
литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных
взглядов. Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал студентов.

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет
практические (семинарские) занятия.

Рекомендации студенту:
- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы,
которые следует раскрыть в докладе;

- представить доклад научному руководителю в письменной форме;
- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией своего научного

доклада, ответить на вопросы студентов группы.
Требования:
- к оформлению научного доклада: шрифт - TimesNewRoman, размер шрифта -14,

межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале абзаца - 1 см,
форматирование по ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном
листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, наименование
дисциплины, тема доклада, ФИО студента;

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и задачи),
основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций источников
научной литературы (научные статьи и монографии). Объем согласовывается с
преподавателем. В конце работы ставится дата ее выполнения и подпись студента,
выполнившего работу.

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также
ответы на вопросы.

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата
Целью написания рефератов является:
- привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде);
привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего суждения
по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем
стиле;

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники,
правильного цитирования авторского текста;

выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и-
практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в
подготовке и написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах.

Основные задачи студента при написании реферата:
- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания
авторской позиции;

-
-

верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе;
уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или

иным автором по данной проблеме.
Требования к содержанию:
- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной

теме;
- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.)



 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек
зрения или по научным школам;

реферат должен проведенной- заканчиваться подведением итогов
исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той
точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны.

Структура реферата.
1. Титульный лист.
На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название

кафедры, наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность
проверившего преподавателя;

2. Оглавление.
Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен

соответствовать номер страницы, на которой он находится.
3. Текст реферата.
Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение.
а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет

рассматриваться и обоснованию выбора темы.
б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и
разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться
иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст.

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов,
которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и
четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе
работы над рефератом, но не были раскрыты в работе.

4. Список источников и литературы.
В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе
должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с
использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным
плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы должно
соответствовать требованиям, принятым в университете.

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата.
Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 20 страниц. Работа

должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей
- 2 см. Страницы должны быть пронумерованы.

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:
- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или
абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается
многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла;

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое
описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми требованиями.

3.4 Методические рекомендации по подготовке к презентации
Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word,

AcrobatReader. Самая простая программа для создания презентаций - MicrosoftPowerPoint.
Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную

информацию. Последовательность подготовки презентации:
1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.
. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько2

будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст
презентации).



 

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую
цепочку представления.

4
5
. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.
. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.
. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их

расположение, цвет и размер).
6

7. Проверить визуальное восприятие презентации.
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы.

Иллюстрация - представление реально существующего зрительного ряда. Образы - в
отличие от иллюстраций - метафора. Их назначение - вызвать эмоцию и создать
отношение к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и
представляемых образов, информация может надолго остаться в памяти человека.
Диаграмма - визуализация количественных и качественных связей. Их используют для
убедительной демонстрации данных, для пространственного мышления в дополнение к
логическому. Таблица - конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное
назначение - структурировать информацию, что порой облегчает восприятие данных
аудиторией.

-
-

готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;
слайды - визуальная подача информации, которая должна содержать минимум

текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и
просто;

- текстовое содержание презентации - устная речь или чтение, которая должна
включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы-
выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список
использованных источников;

- раздаточный материал - должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое
выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем
исчезающим изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается
постоянным осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце
презентации; раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более
информативными.

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме
учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-
методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать
регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть
достаточными, но не чрезмерными.

Работа студента над докладом-презентацией включает отрабатку умения
самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения
ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей,
отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать
технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего практического занятия;
дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный
регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада
и др.

Структура выступления
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике.

Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку
предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую
интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах,
оригинальность подхода.

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой
темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить



 

достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели
ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не
должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.

Заключение - ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут
слушатели. Критерии оценивания - при выставлении оценки учитывается
самостоятельный поиск, отбор и систематизация информации, раскрытие вопроса
(проблемы), ознакомление студенческой аудитории с этой информацией (представление
информации), ее анализ и обобщение, оформление, полные ответы на вопросы аудитории с
примерами.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся полностью раскрывает
вопрос (проблему), представляет информацию систематизировано, последовательно,
логично, взаимосвязано, использует более 5 профессиональных терминов, широко
использует информационные технологии, ошибки в информации отсутствуют, дает
полные ответы на вопросы аудитории с примерами.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся раскрывает вопрос (проблему),
представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано,
использует более 2 профессиональных терминов, достаточно использует информационные
технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает полные или
частично полные ответы на вопросы аудитории.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, раскрывает вопрос
(проблему) не полностью, представляет информацию не систематизировано и не совсем
последовательно, использует 1-2 профессиональных термина, использует
информационные технологии, допускает 3-4 ошибки в изложении материала, отвечает
только на элементарные вопросы аудитории без пояснений.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если вопрос не раскрыт, представленная
информация логически не связана, не используются профессиональные термины,
допускает более 4 ошибок в изложении материала, не отвечает на вопросы аудитории.
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1. Общие положения
Методические указания по освоению дисциплины «Педагогическая психология»

адресованы студентам очной и заочной форм обучения.
Учебным планом по направлению подготовки 37.05.01 «Клиническая психология», профиль
«Патопсихологическая диагностика и психотерапия» предусмотрены следующие виды занятий:
- лекции;
- практические занятия;

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе аудиторных
занятий.

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний.
Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной лекцией
необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в
восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если
разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору (по графику его
консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям
Студентам следует:

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем работы по подготовке
к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые или выполнение и решение без
предварительной подготовки не представляется возможным;

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда имеются в наличии все
рекомендованные источники, их необходимо найти заранее.

-
-

приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;
до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;
пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими материалами,

которыми располагает учебное заведение.
при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только

-

-
лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы правоприменительной
практики;

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут
быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;

при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно прочитать их текст и-
попытаться дать аргументированное объяснение с обязательной ссылкой на соответствующую
правовую норму;

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в
его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;

по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов. Структура-
ответов может быть различной: либо вначале делается вывод, а затем приводятся аргументы, либо
дается развернутая аргументация принятого решения, на основании которой предлагается ответ.
Возможны и несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны.
- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание
проведенного анализа проблемной ситуации, в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного
решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не
позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме,
изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на
занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за
работу в соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных
заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий,
которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По
каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной
работы.



 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования:
задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также
соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:
- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей

программой дисциплины;
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного

выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;
- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно,

положение о написании письменных работ.
.1 Методические рекомендации по работе с литературой.3

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию,
написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения соответствующей
литературы.

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература,
которая указана в соответствующем разделе рабочей программы.
Основная литература - это учебники и учебные пособия.
Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные
статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

Рекомендации студенту:
выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах

следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и
предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы,
приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать
внимательно, а какие прочитать быстро;

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно
выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником
целесообразно также выделять важную информацию;

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно
записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним,
перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает
прочно заложить данную информацию в «банк памяти».

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:
Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является
не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных
выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается
страница источника.

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.
Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - наиболее

общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.
Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого
материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или
иных теоретических вопросов.

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада
Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного доклада,

для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.
Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной
литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных взглядов.
Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал студентов.

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет практические
(семинарские) занятия.

Рекомендации студенту:
- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с преподавателем

тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть в
докладе;

- представить доклад научному руководителю в письменной форме;



 

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией своего научного
доклада, ответить на вопросы студентов группы.

Требования:
- к оформлению научного доклада: шрифт - TimesNewRoman, размер шрифта -14,

межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале абзаца - 1 см, форматирование по
ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном листе указывается
наименование учебного заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада,
ФИО студента;

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и задачи), основная часть,
выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций источников научной литературы (научные
статьи и монографии). Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее
выполнения и подпись студента, выполнившего работу.

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также ответы
на вопросы.

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата
Целью написания рефератов является:
- привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой литературы (на

бумажных носителях, в электронном виде);
привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего суждения по
выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле;

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники,
правильного цитирования авторского текста;

выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической-
проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и
написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах.

Основные задачи студента при написании реферата:
- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания авторской
позиции;

-
-

верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе;
уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным

автором по данной проблеме.
Требования к содержанию:
-
-

материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме;
необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.)
при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек зрения

или по научным школам;
-

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследовательской
работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по
рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны.

Структура реферата.
1. Титульный лист.
На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры,

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность проверившего
преподавателя;

2. Оглавление.
Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать

номер страницы, на которой он находится.
3. Текст реферата.
Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение.
а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет

рассматриваться и обоснованию выбора темы.
б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается выбранная

тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и разделена на главы.
При необходимости текст реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками,
но ими не следует "перегружать" текст.



 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, которые
готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и четкими. Также в
заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе работы над рефератом,
но не были раскрыты в работе.

4. Список источников и литературы.
В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе должно
быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с использованием
материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным плагиатом и не
принимается. Оформление Списка источников
требованиям, принятым в университете.

и литературы должно соответствовать

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата.
Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 20 страниц. Работа должна

выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей - 2 см.
Страницы должны быть пронумерованы.

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:
- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев допускается, если
не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте
пропуска) и без искажения смысла;

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое
описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми требованиями.

3.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности

Устный ответ
Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет его

индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий и
категорий по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина знаний поставленных
вопросов, но и умение использовать в ответе практический материал. Оценивается культура речи,
владение навыками ораторского искусства.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ
различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала, использование
профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства. Изложение материала
без фактических ошибок.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается исчерпывающе,
последовательно, грамотно и логически стройно, при этом раскрываются не только основные
понятия, но и анализируются точки зрения различных авторов. Обучающийся не затрудняется с
ответом, соблюдает культуру речи.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и по
существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает
несущественные погрешности.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только основной
материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные
формулировки, нарушает последовательность в изложении материала, затрудняется с ответами,
показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и выводами.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на поставленные
вопросы.

Конспект

Отметка «зачтено» ставится при соблюдении таких критериев, как содержательность
конспекта, соответствие теме; отражение основных положений, результатов и выводов; ясность,
лаконичность изложения изученного материала; грамотность изложения; конспект сдан в срок.



 

Отметка «не зачтено» ставится при несоблюдении вышеперечисленных критериев.

3.5 Методические рекомендации по подготовке творческого задания (эссе)
Эссе – это небольшая по объему письменная работа, сочетающая свободные, субъективные

рассуждения по определенной теме с элементами научного анализа. Текст должен быть легко
читаем, но необходимо избегать нарочито разговорного стиля, сленга, шаблонных фраз. Объем эссе
составляет примерно 2 – 2,5 стр. 12 шрифтом с одинарным интервалом (без учета титульного листа).

Критерии оценивания - оценка учитывает соблюдение жанровой специфики эссе, наличие
логической структуры построения текста, наличие авторской позиции, ее научность и связь с
современным пониманием вопроса, адекватность аргументов, стиль изложения, оформление работы.
Следует помнить, что прямое заимствование (без оформления цитат) текста из Интернета или
электронной библиотеки недопустимо.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда определяется: наличие логической структуры
построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, разделенная по
основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате рассуждения); наличие четко
определенной личной позиции по теме эссе; адекватность аргументов при обосновании личной
позиции, стиль изложения.

Оценка «хорошо» ставится, когда в целом определяется: наличие логической структуры
построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, разделенная по
основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате рассуждения); но не
прослеживается наличие четко определенной личной позиции по теме эссе; не достаточно
аргументов при обосновании личной позиции

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда в целом определяется: наличие логической
структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, разделенная
по основным идеям; заключение). Но не прослеживаются четкие выводы, нарушается стиль
изложения

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не выполнены никакие требования

3.6 Методические рекомендации по подготовке тестирования
Является одним из средств контроля знаний, обучающихся по дисциплине.
Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос
Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100% заданий
Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий
Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если правильно выполнено 50-69%

заданий
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий
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1. Общие положения
Методические указания по освоению дисциплины «Социальная психология»

адресованы студентам очной формы обучения.
Учебным планом по программе специальности 37.05.01 «Клиническая психология», профиль
«Патопсихологическая диагностика и психотерапия» предусмотрены следующие виды занятий:
- лекции;
- практические занятия.

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе аудиторных
занятий.

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и
процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском
искусстве.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать
преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения
спорных ситуаций.

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы,
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям
В процессе подготовки и проведения практических занятий студенты закрепляют

полученные ранее теоретические знания, приобретают навыки их практического применения,
опыт рациональной организации учебной работы, и готовятся к сдаче экзамена.

В начале семестра студенты получают сводную информацию о формах проведения занятий
и формах контроля знаний.

Поскольку активность студента на практических занятиях является предметом внутри
семестрового контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к таким занятиям требует
от студента ответственного отношения. Целесообразно иметь отдельную тетрадь для выполнения
домашних и иных заданий, качество которых оценивается преподавателем наряду с устными
выступлениями.

При подготовке к занятию и устным опросам студенты в первую очередь используют
материал лекций и предложенных литературных источников. Самоконтроль качества подготовки к
каждому занятию студенты осуществляют, проверяя свои знания и отвечая на вопросы для
самопроверки по соответствующей теме.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного
решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не
позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме,
изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на
занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за
работу в соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных
заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий,
которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По
каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной
работы.
К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования:
задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также
соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:
- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей

программой дисциплины;
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного

выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;



 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно,
положение о написании письменных работ.

.1 Методические рекомендации по работе с литературой3
В процессе подготовки к практическим занятиям,написанию эссе, курсовой работы,

доклада студентам необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение
рекомендованной учебно-методической (а также научной и популярной) литературы.
Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной
литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными
является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно
активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению
изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме.

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной
литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме практического или практического
занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступления на
данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.

Рекомендации студенту:
выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах

следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и
предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы,
приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать
внимательно, а какие прочитать быстро;

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно
выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником
целесообразно также выделять важную информацию;

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно
записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним,
перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает
прочно заложить данную информацию в «банк памяти».

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:
Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является
не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных
выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается
страница источника.

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.
Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - наиболее

общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.
Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого
материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или
иных теоретических вопросов.

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада
Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word,

AcrobatReader. Самая простая программа для создания презентаций - MicrosoftPowerPoint.
Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информацию.

Последовательность подготовки презентации:
1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать,

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.
. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько будет

его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации).
. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку

представления.

2

3

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.



 

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их
расположение, цвет и размер).

7. Проверить визуальное восприятие презентации.
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллюстрация

представление реально существующего зрительного ряда. Образы - в отличие от иллюстраций --
метафора. Их назначение - вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воздействовать на
аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, информация может
надолго остаться в памяти человека. Диаграмма - визуализация количественных и качественных
связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, для пространственного
мышления в дополнение к логическому. Таблица - конкретный, наглядный и точный показ
данных. Ее основное назначение - структурировать информацию, что порой облегчает восприятие
данных аудиторией.

Практические советы по подготовке презентации
-
-

готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;
слайды - визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста,

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;
текстовое содержание презентации - устная речь или чтение, которая должна включать

аргументы, факты, доказательства и эмоции;
обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающего;

план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источников;
раздаточный материал - должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое

-

-

-
выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим
изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным
осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации;
раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.

Тема доклада должна быть согласована с преподавателем и соответствовать теме учебного
занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методическим
требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при
получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными.

Работа студента над докладом-презентацией включает отрабатку умения самостоятельно
обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в материале и
отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения
проводить диспут.

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать
технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего практического занятия;
дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный
регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др.

Структура выступления
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета
изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму
изложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы,
обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить достаточно данных для
того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом
логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-
визуальных и визуальных материалов.

Заключение - ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели.
3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата

Реферат - письменный доклад по определенной теме, в котором собрана информация
из одного или нескольких источников. Рефераты пишутся обычно стандартным языком, с
использованием типичных речевых оборотов вроде: «важное значение имеет», «уделяется особое



 

внимание», «поднимается вопрос», «делаем следующие выводы», «исследуемая проблема»,
«освещаемый вопрос» и т.п.

К языковым и стилистическим особенностям рефератов относятся слова и обороты речи,
носящие обобщающий характер, словесные клише. У рефератов особая логичность подачи
материала и изъяснения мысли, определенная объективность изложения материала.

Реферат не копирует дословно содержание первоисточника, а представляет собой новый
вторичный текст, создаваемый в результате систематизации и обобщения материала
первоисточника, его аналитико-синтетической переработки.

Будучи вторичным текстом, реферат составляется в соответствии со всеми требованиями,
предъявляемыми к связанному высказыванию: так ему присущи следующие категории:
оптимальное соотношение и завершенность (смысловая и жанрово-композиционная). Для
реферата отбирается информация, объективно-ценная для всех читающих, а не только для одного
автора. Автор реферата не может пользоваться только ему понятными значками, пометами,
сокращениями. Работа, проводимая автором для подготовки реферата должна обязательно
включать самостоятельное мини-исследование, осуществляемое студентом на материале или
художественных текстов по литературе, или архивных первоисточников по истории и т.п.

Организация и описание исследования представляет собой очень сложный вид
интеллектуальной деятельности, требующий культуры научного мышления, знания методики
проведения исследования, навыков оформления научного труда и т.д. Мини-исследование
раскрывается в реферате после глубокого, полного обзора научной литературы по проблеме
исследования.

Требования к оформлению реферата и критерии оценки
Работа выполняется на листах формата А4 в рукописном виде аккуратным, разборчивым

почерком или в печатном варианте общим объемом до 15 листов. Реферат (от лат. reffere –
докладывать, сообщать) – краткое изложение в письменном виде, а затем в форме публичного
выступления результатов самостоятельного изучения какой-либо (в данном случае - историко-
педагогической) проблемы. Он включает в себя – в зависимости от выбранной темы, целей и задач
исследования – обзор первоисточников и научно-теоретической литературы, в том числе и
специальной периодической.

Работа над рефератом состоит из нескольких этапов:
I этап – изучение литературы;
II – этап – создание и оформление текста реферата;
III этап – на основе письменного реферата составляется текст 5-10-минутного доклада,
выносимого на защиту. В докладе должны быть освещены цели и задачи реферативного
исследования, а также общие выводы (результат).

Реферат должен иметь следующую структуру:
I. Текст реферата предваряет библиографическое описание реферируемого источника
(источников).
II. Далее следует непосредственно текст реферата. Реферат дает ответ на вопрос, что именно, что
нового, существенного содержится в первоисточнике. Он излагает (передает) основное
содержание первоисточника, новую проблемную информацию, содержащуюся в нем.

В примечании необходимо высказать свое отношение к изложенному (выводы, оценки,
предположения).

Рефераты могут быть монографические, составленные по одному первоисточнику, и
обзорные, составленные по нескольким работам на одну тему.

Композиционно (строение, соотношение и взаимное расположение частей работы) текст
реферата также может быть различным. Традиционно он состоит из 3-х частей:
– вступления (как правило, приводятся краткие сведения об авторе, дается общая характеристика
источника, определяются цель и задачи исследования);

основной части (приводятся все существенные положения, новые сведения, содержащиеся в
первоисточнике);
–

– заключения (приводятся выводы автора, обобщения и т.п.).
Вступление и заключение не являются обязательными частями текста реферата.



 

Студенту необходимо знать и строго соблюдать основные требования к оформлению
работы. Она должна быть написана логично, последовательно, четко, грамотно; с соблюдением
абзацев. Страницы должны быть пронумерованы, и на каждой следует оставлять поля для
замечаний рецензента.

При цитировании текста первоисточника или научно-теоретической работы, статьи
необходимо цитату заключить в кавычки и сделать ссылку на источник. Если цитирование текста
повторяется неоднократно, то при первой ссылке следует сделать оговорку, а затем рядом с
цитатой в скобках проставлять только страницы источника. В ссылке указываются фамилия,
инициалы автора, название работы, место и год издания, страница. Цитирование без ссылок на
источник недопустимо. Реферат может содержать таблицы, схемы и пр.

Защита предусматривает выступление студента с кратким объяснительным словом к своей
работе, в котором должно быть продемонстрировано умение кратко изложить суть своей работы,
определить ее место в современном педагогическом процессе и ее профессиональное значение.

Отвечая на вопросы преподавателя, студент должен показать глубину знаний по избранной
проблематике, умение защищать и обосновывать свою точку зрения, продемонстрировать общую
культуру будущего специалиста.

Работа должна сопровождаться правильно оформленным библиографическим описанием
литературного источника с указанием выходных данных. Основные критерии оценки работ:

1. научно-теоретический уровень содержания, теоретическая обоснованность темы;
2. умение самостоятельно работать с источниками, выделять и анализировать убеждения

выдающихся отечественных и зарубежных педагогов;
3. грамотное и последовательное изложение материала, самостоятельность и творческий

подход.
4. самостоятельный и творческий подход к анализу практики обучения и воспитания в

историческом аспекте.
. правильность оформления библиографии и работы в целом, своевременность ее сдачи.5
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1. Общие положения
Методические указания по освоению дисциплины «Специальная психология»

адресованы студентам очной формы обучения.
Учебным планом по программе специальности 37.05.01 «Клиническая психология», профиль
«Патопсихологическая диагностика и психотерапия» предусмотрены следующие виды занятий:
- лекции;
- практические занятия.

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе аудиторных
занятий.

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и
процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском
искусстве.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать
преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения
спорных ситуаций.

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы,
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям
В процессе подготовки и проведения практических занятий студенты закрепляют

полученные ранее теоретические знания, приобретают навыки их практического применения,
опыт рациональной организации учебной работы, и готовятся к сдаче экзамена.

В начале семестра студенты получают сводную информацию о формах проведения занятий
и формах контроля знаний.

Поскольку активность студента на практических занятиях является предметом внутри
семестрового контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к таким занятиям требует
от студента ответственного отношения. Целесообразно иметь отдельную тетрадь для выполнения
домашних и иных заданий, качество которых оценивается преподавателем наряду с устными
выступлениями.

При подготовке к занятию и устным опросам студенты в первую очередь используют
материал лекций и предложенных литературных источников. Самоконтроль качества подготовки к
каждому занятию студенты осуществляют, проверяя свои знания и отвечая на вопросы для
самопроверки по соответствующей теме.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного
решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не
позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме,
изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на
занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за
работу в соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных
заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий,
которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По
каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной
работы.
К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования:
задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также
соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:
- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей

программой дисциплины;
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного

выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;



 

- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно,
положение о написании письменных работ.

.1 Методические рекомендации по работе с литературой3
В процессе подготовки к практическим занятиям, написанию эссе, курсовой работы,

доклада студентам необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение
рекомендованной учебно-методической (а также научной и популярной) литературы.
Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной
литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными
является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно
активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению
изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме.

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной
литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме практического или практического
занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступления на
данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.

Рекомендации студенту:
выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах

следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и
предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы,
приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать
внимательно, а какие прочитать быстро;

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно
выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником
целесообразно также выделять важную информацию;

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно
записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним,
перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает
прочно заложить данную информацию в «банк памяти».

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:
Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является
не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных
выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается
страница источника.

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.
Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - наиболее

общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.
Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого
материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или
иных теоретических вопросов.

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада
Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word,

AcrobatReader. Самая простая программа для создания презентаций - MicrosoftPowerPoint.
Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информацию.

Последовательность подготовки презентации:
1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать,

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.
. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько будет

его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации).
. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку

представления.

2

3

4
5
. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.
. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.



 

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их
расположение, цвет и размер).

7. Проверить визуальное восприятие презентации.
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллюстрация

представление реально существующего зрительного ряда. Образы - в отличие от иллюстраций --
метафора. Их назначение - вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воздействовать на
аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, информация может
надолго остаться в памяти человека. Диаграмма - визуализация количественных и качественных
связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, для пространственного
мышления в дополнение к логическому. Таблица - конкретный, наглядный и точный показ
данных. Ее основное назначение - структурировать информацию, что порой облегчает восприятие
данных аудиторией.

Практические советы по подготовке презентации
-
-

готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;
слайды - визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста,

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;
текстовое содержание презентации - устная речь или чтение, которая должна включать

аргументы, факты, доказательства и эмоции;
обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающего;

план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источников;
раздаточный материал - должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое

-

-

-
выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим
изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным
осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации;
раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.

Тема доклада должна быть согласована с преподавателем и соответствовать теме учебного
занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методическим
требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при
получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными.

Работа студента над докладом-презентацией включает отрабатку умения самостоятельно
обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в материале и
отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения
проводить диспут.

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать
технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего практического занятия;
дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный
регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др.

Структура выступления
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета
изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму
изложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы,
обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить достаточно данных для
того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом
логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-
визуальных и визуальных материалов.

Заключение - ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели.
3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата

Реферат - письменный доклад по определенной теме, в котором собрана информация
из одного или нескольких источников. Рефераты пишутся обычно стандартным языком, с
использованием типичных речевых оборотов вроде: «важное значение имеет», «уделяется особое



 

внимание», «поднимается вопрос», «делаем следующие выводы», «исследуемая проблема»,
«освещаемый вопрос» и т.п.

К языковым и стилистическим особенностям рефератов относятся слова и обороты речи,
носящие обобщающий характер, словесные клише. У рефератов особая логичность подачи
материала и изъяснения мысли, определенная объективность изложения материала.

Реферат не копирует дословно содержание первоисточника, а представляет собой новый
вторичный текст, создаваемый в результате систематизации и обобщения материала
первоисточника, его аналитико-синтетической переработки.

Будучи вторичным текстом, реферат составляется в соответствии со всеми требованиями,
предъявляемыми к связанному высказыванию: так ему присущи следующие категории:
оптимальное соотношение и завершенность (смысловая и жанрово-композиционная). Для
реферата отбирается информация, объективно-ценная для всех читающих, а не только для одного
автора. Автор реферата не может пользоваться только ему понятными значками, пометами,
сокращениями. Работа, проводимая автором для подготовки реферата должна обязательно
включать самостоятельное мини-исследование, осуществляемое студентом на материале или
художественных текстов по литературе, или архивных первоисточников по истории и т.п.

Организация и описание исследования представляет собой очень сложный вид
интеллектуальной деятельности, требующий культуры научного мышления, знания методики
проведения исследования, навыков оформления научного труда и т.д. Мини-исследование
раскрывается в реферате после глубокого, полного обзора научной литературы по проблеме
исследования.

Требования к оформлению реферата и критерии оценки
Работа выполняется на листах формата А4 в рукописном виде аккуратным, разборчивым

почерком или в печатном варианте общим объемом до 15 листов. Реферат (от лат. reffere –
докладывать, сообщать) – краткое изложение в письменном виде, а затем в форме публичного
выступления результатов самостоятельного изучения какой-либо (в данном случае - историко-
педагогической) проблемы. Он включает в себя – в зависимости от выбранной темы, целей и задач
исследования – обзор первоисточников и научно-теоретической литературы, в том числе и
специальной периодической.

Работа над рефератом состоит из нескольких этапов:
I этап – изучение литературы;
II – этап – создание и оформление текста реферата;
III этап – на основе письменного реферата составляется текст 5-10-минутного доклада,
выносимого на защиту. В докладе должны быть освещены цели и задачи реферативного
исследования, а также общие выводы (результат).

Реферат должен иметь следующую структуру:
I. Текст реферата предваряет библиографическое описание реферируемого источника
(источников).
II. Далее следует непосредственно текст реферата. Реферат дает ответ на вопрос, что именно, что
нового, существенного содержится в первоисточнике. Он излагает (передает) основное
содержание первоисточника, новую проблемную информацию, содержащуюся в нем.

В примечании необходимо высказать свое отношение к изложенному (выводы, оценки,
предположения).

Рефераты могут быть монографические, составленные по одному первоисточнику, и
обзорные, составленные по нескольким работам на одну тему.

Композиционно (строение, соотношение и взаимное расположение частей работы) текст
реферата также может быть различным. Традиционно он состоит из 3-х частей:
– вступления (как правило, приводятся краткие сведения об авторе, дается общая характеристика
источника, определяются цель и задачи исследования);

основной части (приводятся все существенные положения, новые сведения, содержащиеся в
первоисточнике);
–

– заключения (приводятся выводы автора, обобщения и т.п.).
Вступление и заключение не являются обязательными частями текста реферата.



 

Студенту необходимо знать и строго соблюдать основные требования к оформлению
работы. Она должна быть написана логично, последовательно, четко, грамотно; с соблюдением
абзацев. Страницы должны быть пронумерованы, и на каждой следует оставлять поля для
замечаний рецензента.

При цитировании текста первоисточника или научно-теоретической работы, статьи
необходимо цитату заключить в кавычки и сделать ссылку на источник. Если цитирование текста
повторяется неоднократно, то при первой ссылке следует сделать оговорку, а затем рядом с
цитатой в скобках проставлять только страницы источника. В ссылке указываются фамилия,
инициалы автора, название работы, место и год издания, страница. Цитирование без ссылок на
источник недопустимо. Реферат может содержать таблицы, схемы и пр.

Защита предусматривает выступление студента с кратким объяснительным словом к своей
работе, в котором должно быть продемонстрировано умение кратко изложить суть своей работы,
определить ее место в современном педагогическом процессе и ее профессиональное значение.

Отвечая на вопросы преподавателя, студент должен показать глубину знаний по избранной
проблематике, умение защищать и обосновывать свою точку зрения, продемонстрировать общую
культуру будущего специалиста.

Работа должна сопровождаться правильно оформленным библиографическим описанием
литературного источника с указанием выходных данных. Основные критерии оценки работ:

1. научно-теоретический уровень содержания, теоретическая обоснованность темы;
2. умение самостоятельно работать с источниками, выделять и анализировать убеждения

выдающихся отечественных и зарубежных педагогов;
3. грамотное и последовательное изложение материала, самостоятельность и творческий

подход.
4. самостоятельный и творческий подход к анализу практики обучения и воспитания в

историческом аспекте.
. правильность оформления библиографии и работы в целом, своевременность ее сдачи.5
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1. Общие положения
Методические указания по освоению дисциплины «Психология развития и

возрастаня психология» адресованы студентам очной и очно-заочной форм
обучения.
Учебным планом по направлению подготовки 37.05.013 «Клиническая психология»,
профиль «Патопсихологическая диагностика и психотерапия» предусмотрены
следующие виды занятий:
-
-

лекции;
практические занятия;

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе
аудиторных занятий.

.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический2
курс)
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления
знаний.
Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной
лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При
затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным
литературным источникам. Если разобраться в материале не удалось, то следует
обратиться к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на
практических занятиях.

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям
Студентам следует:

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем работы
по подготовке к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые или
выполнение и решение без предварительной подготовки не представляется
возможным;

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда имеются в
наличии все рекомендованные источники, их необходимо найти заранее.

приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к
конкретному занятию;

-

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным
источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;

- пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими
материалами, которыми располагает учебное заведение.

при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать-
не только лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и
материалы правоприменительной практики;

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в
них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в
учебной литературе;

- при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно прочитать
их текст и попытаться дать аргументированное объяснение с обязательной ссылкой
на соответствующую правовую норму;

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему
затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для
самостоятельного решения;



 

- по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов.
Структура ответов может быть различной: либо вначале делается вывод, а затем
приводятся аргументы, либо дается развернутая аргументация принятого решения,
на основании которой предлагается ответ. Возможны и несколько вариантов
ответов, которые должны быть обоснованны.
- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать
понимание проведенного анализа проблемной ситуации, в случае затруднений
обращаться к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие
письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому
занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию
к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не
отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной
сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в
соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм
самостоятельных заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного
рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала
изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам
предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.
К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие
требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в
установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по
оформлению.

Студентам следует:
- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным

рабочей программой дисциплины;
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные
вопросы;

- использовать при подготовке нормативные документы университета, а
именно, положение о написании письменных работ.

.1 Методические рекомендации по работе с литературой.3
Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому

занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения
соответствующей литературы.

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная
литература, которая указана в соответствующем разделе рабочей программы.
Основная литература - это учебники и учебные пособия.
Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов,
журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет
ресурсы.

Рекомендации студенту:
выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть.

В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом,
прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть
иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное



 

ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать внимательно, а какие
прочитать быстро;

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции
можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -
источником целесообразно также выделять важную информацию;

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то
целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже
следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную информацию.
Физическое действие по записыванию помогает прочно заложить данную
информацию в «банк памяти».

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:
Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы.
Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы
доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту
изложения с краткостью.

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно
указывается страница источника.

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного
материала.

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.
Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.
Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению
изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в
письменной форме тех или иных теоретических вопросов.

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада
Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка

научного доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.
Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с
научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации
собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает творческий
потенциал студентов.

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет
практические (семинарские) занятия.

Рекомендации студенту:
- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы,
которые следует раскрыть в докладе;

- представить доклад научному руководителю в письменной форме;
- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией своего

научного доклада, ответить на вопросы студентов группы.
Требования:
- к оформлению научного доклада: шрифт - TimesNewRoman, размер шрифта -

14, межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале абзаца - 1 см,
форматирование по ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На
титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры,
наименование дисциплины, тема доклада, ФИО студента;

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и задачи),
основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций источников



 

научной литературы (научные статьи и монографии). Объем согласовывается с
преподавателем. В конце работы ставится дата ее выполнения и подпись студента,
выполнившего работу.

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а
также ответы на вопросы.

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата
Целью написания рефератов является:
- привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде);
привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего
суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком
и в хорошем стиле;

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые
источники, правильного цитирования авторского текста;

выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и-
практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем
продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и
дальнейших научных трудах.

Основные задачи студента при написании реферата:
- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания
авторской позиции;

-
-

верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе;
уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем

или иным автором по данной проблеме.
Требования к содержанию:
- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной

теме;
- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и

в соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической,
событийной и др.)

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности
точек зрения или по научным школам;

реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной-
исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ
той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны.

Структура реферата.
1. Титульный лист.
На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название

кафедры, наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и
должность проверившего преподавателя;

2. Оглавление.
Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен

соответствовать номер страницы, на которой он находится.
3. Текст реферата.
Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение.
а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая

будет рассматриваться и обоснованию выбора темы.



 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно
раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена как
цельным текстом, так и разделена на главы. При необходимости текст реферата
может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует
"перегружать" текст.

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде
выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны
быть краткими и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы,
которые "высветились" в ходе работы над рефератом, но не были раскрыты
в работе.

4. Список источников и литературы.
В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент

при подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В
работе должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа,
выполненная с использованием материала, содержащегося в одном научном
источнике, является явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка
источников и литературы должно соответствовать требованиям, принятым в
университете.

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата.
Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 20 страниц.

Работа должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры
оставляемых полей - 2 см. Страницы должны быть пронумерованы.

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:
- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений
или абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается
многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла;

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник,
библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии с
предъявляемыми требованиями.
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1. Общие положения
Методические указания по освоению дисциплины «Введение в клиническую

психологию» адресованы студентам очной формы обучения.
Учебным планом по направлению подготовки 37.05.01 «Клиническая психология»,

профиль «Патопсихологическая диагностика и психотерапия» предусмотрены следующие виды
занятий:

-
-

лекции;
практические занятия.

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе аудиторных
занятий

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний.
Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной лекцией

необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в
восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если
разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору (по графику его
консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям
Студентам следует:

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем работы по подготовке
к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые или выполнение и решение без
предварительной подготовки не представляется возможным;

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда имеются в наличии все
рекомендованные источники, их необходимо найти заранее.

-
-

приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;
до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;
пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими материалами,

которыми располагает учебное заведение.
при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только

-

-
лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы правоприменительной
практики;

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут
быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;

при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно прочитать их текст и-
попытаться дать аргументированное объяснение с обязательной ссылкой на соответствующую
правовую норму;

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в
его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;

по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов. Структура-
ответов может быть различной: либо вначале делается вывод, а затем приводятся аргументы, либо
дается развернутая аргументация принятого решения, на основании которой предлагается ответ.
Возможны и несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны.
- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание
проведенного анализа проблемной ситуации, в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не подготовившимся к данному
практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на
консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не
отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии,
упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных
заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий,
которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По



 

каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной
работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие
требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок,
а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:
- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей

программой дисциплины;
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного

выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;
- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно,

положение о написании письменных работ.

3.1. Методические рекомендации по проведению собеседования (устного ответа):
Целью устного собеседования являются обобщение закрепление изученногои

курса. Студентам предлагается для освещения определенная тематика. При подготовке следует
использовать специальную литературу, учебники.

Устный опрос позволяет контролировать процесс формирования знаний, умений и навыков,
вместе с тем во время опроса осуществляется повторение и закрепление знаний, умений и
навыков, совершенствуются диалогическая и монологическая формы речи.

Перед началом собеседования преподаватель может предложить прочитать, просмотреть
соответствующий учебный материал, повторить правило, определение, вспомнить порядок
рассуждений и т. д.

Устный опрос может проводиться в начале занятия, в таком случае он служит не только
целям контроля, но и готовит обучающихся к усвоению нового материала, позволяет увязать
изученный материал с тем, с которым они будут знакомиться на этом же или последующих
занятиях.

Опрос может быть индивидуальным, фронтальным, опросом по цепочке, взаимоопросом,
интеллектуальной разминкой.

Для осуществления взаимоопроса бакалавр должен хорошо, свободно владеть материалом,
поэтому оценки заслуживают как отвечающий, так и спрашивающий.

3.2. Методические рекомендации по работе с литературой
Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию,

написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения соответствующей
литературы.

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература,
которая указана в соответствующем разделе рабочей программы.

Основная литература - это учебники и учебные пособия.
Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные
статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

Рекомендации студенту:
выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах

следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и
предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы,
приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать
внимательно, а какие прочитать быстро;

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно
выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником
целесообразно также выделять важную информацию;

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно
записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним,
перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает
прочно заложить данную информацию в «банк памяти».

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:



 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является
не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных
выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается
страница источника.

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.
Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - наиболее

общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.
Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого
материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или
иных теоретических вопросов.

3.3 Методические рекомендации по подготовке научного доклада
Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного доклада,

для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.
Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной
литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных взглядов.
Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал студентов.

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет практические
(семинарские) занятия.

Рекомендации студенту:
- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с преподавателем

тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть в
докладе;

- представить доклад научному руководителю в письменной форме;
- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией своего научного

доклада, ответить на вопросы студентов группы.
Требования:
- к оформлению научного доклада: шрифт - TimesNewRoman, размер шрифта -14,

межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале абзаца - 1 см, форматирование по
ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном листе указывается
наименование учебного заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада,
ФИО студента;

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и задачи), основная часть,
выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций источников научной литературы (научные
статьи и монографии). Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее
выполнения и подпись студента, выполнившего работу.

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также ответы
на вопросы.

3.4 Методические рекомендации по подготовке реферата
Целью написания рефератов является:
- привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой литературы (на

бумажных носителях, в электронном виде);
привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего суждения по
выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле;

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники,
правильного цитирования авторского текста;

выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической-
проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и
написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах.

Основные задачи студента при написании реферата:
- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания авторской
позиции;

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе;



 

- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным
автором по данной проблеме.

Требования к содержанию:
-
-

материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме;
необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.)
при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек зрения

или по научным школам;
-

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследовательской
работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по
рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны.

Структура реферата.
1. Титульный лист.
На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры,

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность проверившего
преподавателя;

2. Оглавление.
Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать

номер страницы, на которой он находится.
3. Текст реферата.
Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение.
а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет

рассматриваться и обоснованию выбора темы.
б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается выбранная

тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и разделена на главы.
При необходимости текст реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками,
но ими не следует "перегружать" текст.

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, которые
готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и четкими. Также в
заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе работы над рефератом,
но не были раскрыты в работе.

4. Список источников и литературы.
В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе должно
быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с использованием
материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным плагиатом и не
принимается. Оформление Списка источников
требованиям, принятым в университете.

и литературы должно соответствовать

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата.
Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 20 страниц. Работа должна

выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей - 2 см.
Страницы должны быть пронумерованы.

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:
- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев допускается, если
не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте
пропуска) и без искажения смысла;

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое
описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми требованиями.

3.5. Методические рекомендации для подготовки к рубежной аттестации:

Вопросы, не рассмотренные на лекциях и практических занятиях, должны быть изучены
студентами в ходе самостоятельной работы. Контроль самостоятельной работы студентов над
учебной программой курса осуществляется в практических занятий. В ходе самостоятельной
работы каждый студент обязан прочитать основную и по возможности дополнительную
литературу по изучаемой теме, дополнить конспекты лекций недостающим материалом,



 

выписками из рекомендованных первоисточников. Выделить непонятные термины, найти их
значение в энциклопедических словарях.
Студент должен готовиться к предстоящей аттестации по всем, обозначенным в рабочей
программе дисциплины, вопросам.

Для подготовки к промежуточной аттестации студенты могут воспользоваться
электронной библиотекой ВУЗа. Также обучающиеся могут взять на дом необходимую
литературу на абонементе вузовской библиотеки или воспользоваться читальными залами

3.6. Методические рекомендации по подготовке к зачету:

Подготовка студентов к зачету включает три стадии: самостоятельная работа в течение
учебного года (семестра); непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету;
подготовка к переводу незнакомого текста по специальности со словарем и к беседе по
экзаменационным темам.

Подготовку к зачету необходимо целесообразно начать с планирования и подбора
источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать учебную программу и
программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее
должен следовать этап повторения всего программного материала. На эту работу целесообразно
отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного
материала, который заключается в устных ответах на вопросы, выносимые на зачет. Тезисы
ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как. в процессе записи
включаются дополнительные моторные ресурсы памяти.

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она также
может быть указана в программе курса и учебно-методических пособиях.

В ходе подготовки к зачету студентам необходимо обращать внимание не только на
уровень запоминания, но и на степень понимания категорий и реальных проблем. Это достигается
не простым заучиванием, а усвоением прочных, систематизированных знаний, аналитическим
мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к зачету должна в разумных
пропорциях сочетать и запоминание, и понимание программного материала.

В этот период полезным может быть общение студентов с преподавателями по дисциплине
на групповых и индивидуальных консультациях.
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1. Общие положения
Методические указания по освоению дисциплины «Методика преподавания

психологии» адресованы студентам очной формы обучения.
Учебным планом по направлению подготовки 37.03.01 «Клиническая психология»,
профиль «Патопсихологическая диагностика и психотерапия» предусмотрены следующие
виды занятий:
-
-

лекции;
практические занятия.

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе
аудиторных занятий.

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления

знаний.
Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной

лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При
затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным
источникам. Если разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору (по
графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям
Студентам следует:

ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем работы по-
подготовке к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые или выполнение и
решение без предварительной подготовки не представляется возможным;

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда имеются в
наличии все рекомендованные источники, их необходимо найти заранее.

-
занятию;

-

приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному

до очередного практического занятия по рекомендованным литературным
источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;

пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими материалами,
которыми располагает учебное заведение.

при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не

-

-
только лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы
правоприменительной практики;

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них
могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной
литературе;

- при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно прочитать их
текст и попытаться дать аргументированное объяснение с обязательной ссылкой на
соответствующую правовую норму;

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему
затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для
самостоятельного решения;

- по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов.
Структура ответов может быть различной: либо вначале делается вывод, а затем
приводятся аргументы, либо дается развернутая аргументация принятого решения, на
основании которой предлагается ответ. Возможны и несколько вариантов ответов, которые
должны быть обоснованны.
- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать
понимание проведенного анализа проблемной ситуации, в случае затруднений обращаться
к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие
письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию,
рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к
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преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся
по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают
возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм
самостоятельных заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода
заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой
дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень
заданий для самостоятельной работы.
К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие
требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в
установленный срок,
оформлению.

а также соответствовать установленным требованиям по

Студентам следует:
руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей

программой дисциплины;
-

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для
самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные
вопросы;

- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно,
положение о написании письменных работ.

3.1 Методические рекомендации по работе с литературой.
Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому

занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения
соответствующей литературы.

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная
литература, которая указана в соответствующем разделе рабочей программы.
Основная литература - это учебники и учебные пособия.
Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и
газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

Рекомендации студенту:
выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать
аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации,
таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать,
какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно
выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником
целесообразно также выделять важную информацию;

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно
записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к
ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по
записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:
Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью
является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств,
основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно
указывается страница источника.

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного
материала.
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Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме -
наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.
Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого
материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме
тех или иных теоретических вопросов.

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада
Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.
Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной
литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных
взглядов. Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал студентов.

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет
практические (семинарские) занятия.

Рекомендации студенту:
- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы,
которые следует раскрыть в докладе;

- представить доклад научному руководителю в письменной форме;
- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией своего научного

доклада, ответить на вопросы студентов группы.
Требования:
- к оформлению научного доклада: шрифт - TimesNewRoman, размер шрифта -14,

межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале абзаца - 1 см,
форматирование по ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном
листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, наименование
дисциплины, тема доклада, ФИО студента;

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и задачи),
основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций источников
научной литературы (научные статьи и монографии). Объем согласовывается с
преподавателем. В конце работы ставится дата ее выполнения и подпись студента,
выполнившего работу.

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также
ответы на вопросы.

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата
Целью написания рефератов является:
- привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде);
привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего суждения
по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем
стиле;

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники,
правильного цитирования авторского текста;

выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и-
практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в
подготовке и написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах.

Основные задачи студента при написании реферата:
- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания
авторской позиции;

-
-

верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе;
уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или

иным автором по данной проблеме.
Требования к содержанию:
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-

-

материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной

необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в
теме;

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.)
при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек

зрения или по научным школам;
реферат должен проведенной

-

- заканчиваться подведением итогов
исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той
точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны.

Структура реферата.
1. Титульный лист.
На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название

кафедры, наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность
проверившего преподавателя;

2. Оглавление.
Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен

соответствовать номер страницы, на которой он находится.
3. Текст реферата.
Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение.
а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет

рассматриваться и обоснованию выбора темы.
б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и
разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться
иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст.

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов,
которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и
четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе
работы над рефератом, но не были раскрыты в работе.

4. Список источников и литературы.
В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе
должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с
использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным
плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы должно
соответствовать требованиям, принятым в университете.

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата.
Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 20 страниц. Работа

должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей
- 2 см. Страницы должны быть пронумерованы.

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:
- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или
абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается
многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла;

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое
описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми требованиями.

3.4 Методические рекомендации по подготовке к презентации
Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word,

AcrobatReader. Самая простая программа для создания презентаций - MicrosoftPowerPoint.
Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную

информацию. Последовательность подготовки презентации:
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1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию
мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.

. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько2
будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст
презентации).

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую
цепочку представления.

4
5
. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.
. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.
. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их

расположение, цвет и размер).
6

7. Проверить визуальное восприятие презентации.
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы.

Иллюстрация - представление реально существующего зрительного ряда. Образы - в
отличие от иллюстраций - метафора. Их назначение - вызвать эмоцию и создать
отношение к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и
представляемых образов, информация может надолго остаться в памяти человека.
Диаграмма - визуализация количественных и качественных связей. Их используют для
убедительной демонстрации данных, для пространственного мышления в дополнение к
логическому. Таблица - конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное
назначение - структурировать информацию, что порой облегчает восприятие данных
аудиторией.

-
-

готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;
слайды - визуальная подача информации, которая должна содержать минимум

текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и
просто;

- текстовое содержание презентации - устная речь или чтение, которая должна
включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы-
выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список
использованных источников;

- раздаточный материал - должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое
выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем
исчезающим изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается
постоянным осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце
презентации; раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более
информативными.

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме
учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-
методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать
регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть
достаточными, но не чрезмерными.

Работа студента над докладом-презентацией включает отрабатку умения
самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения
ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей,
отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать
технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего практического занятия;
дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный
регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада
и др.

Структура выступления
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Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике.
Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку
предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую
интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах,
оригинальность подхода.

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой
темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить
достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели
ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не
должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.

Заключение - ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут
слушатели. Критерии оценивания - при выставлении оценки учитывается
самостоятельный поиск, отбор и систематизация информации, раскрытие вопроса
(проблемы), ознакомление студенческой аудитории с этой информацией (представление
информации), ее анализ и обобщение, оформление, полные ответы на вопросы аудитории с
примерами.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся полностью раскрывает
вопрос (проблему), представляет информацию систематизировано, последовательно,
логично, взаимосвязано, использует более 5 профессиональных терминов, широко
использует информационные технологии, ошибки в информации отсутствуют, дает
полные ответы на вопросы аудитории с примерами.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся раскрывает вопрос (проблему),
представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано,
использует более 2 профессиональных терминов, достаточно использует информационные
технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает полные или
частично полные ответы на вопросы аудитории.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, раскрывает вопрос
(проблему) не полностью, представляет информацию не систематизировано и не совсем
последовательно, использует 1-2 профессиональных термина, использует
информационные технологии, допускает 3-4 ошибки в изложении материала, отвечает
только на элементарные вопросы аудитории без пояснений.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если вопрос не раскрыт, представленная
информация логически не связана, не используются профессиональные термины,
допускает более 4 ошибок в изложении материала, не отвечает на вопросы аудитории.
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1. Общие положения
Методические указания по освоению дисциплины «Дифференциальная

психология  » адресованы студентам очной формы обучения.
Учебным планом по направлению подготовки 37.05.01 «Клиническая психология»,
профиль «Патопсихологическая диагностика и психотерапия» предусмотрены следующие
виды занятий:
-
-

лекции;
практические занятия.

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе
аудиторных занятий.

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления

знаний.
Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной

лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При
затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным
источникам. Если разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору (по
графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям
Студентам следует:

ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем работы по-
подготовке к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые или выполнение и
решение без предварительной подготовки не представляется возможным;

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда имеются в
наличии все рекомендованные источники, их необходимо найти заранее.

приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному
занятию;

-

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным
источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;

- пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими материалами,
которыми располагает учебное заведение.

при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не-
только лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы
правоприменительной практики;

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них
могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной
литературе;

- при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно прочитать их
текст и попытаться дать аргументированное объяснение с обязательной ссылкой на
соответствующую правовую норму;

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему
затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для
самостоятельного решения;

- по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов.
Структура ответов может быть различной: либо вначале делается вывод, а затем
приводятся аргументы, либо дается развернутая аргументация принятого решения, на
основании которой предлагается ответ. Возможны и несколько вариантов ответов, которые
должны быть обоснованны.
- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать
понимание проведенного анализа проблемной ситуации, в случае затруднений обращаться
к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие
письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию,
рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к
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преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся
по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают
возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм
самостоятельных заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода
заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой
дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень
заданий для самостоятельной работы.
К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие
требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в
установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по
оформлению.

Студентам следует:
- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей

программой дисциплины;
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные
вопросы;

- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно,
положение о написании письменных работ.

3.1 Методические рекомендации по работе с литературой.
Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому

занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения
соответствующей литературы.

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная
литература, которая указана в соответствующем разделе рабочей программы.
Основная литература - это учебники и учебные пособия.
Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и
газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

Рекомендации студенту:
выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать
аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации,
таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать,
какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно
выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником
целесообразно также выделять важную информацию;

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно
записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к
ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по
записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:
Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью
является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств,
основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно
указывается страница источника.

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного
материала.
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Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме -
наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.
Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого
материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме
тех или иных теоретических вопросов.

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада
Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.
Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной
литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных
взглядов. Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал студентов.

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет
практические (семинарские) занятия.

Рекомендации студенту:
- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы,
которые следует раскрыть в докладе;

- представить доклад научному руководителю в письменной форме;
- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией своего научного

доклада, ответить на вопросы студентов группы.
Требования:
- к оформлению научного доклада: шрифт - TimesNewRoman, размер шрифта -14,

межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале абзаца - 1 см,
форматирование по ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном
листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, наименование
дисциплины, тема доклада, ФИО студента;

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и задачи),
основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций источников
научной литературы (научные статьи и монографии). Объем согласовывается с
преподавателем. В конце работы ставится дата ее выполнения и подпись студента,
выполнившего работу.

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также
ответы на вопросы.

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата
Целью написания рефератов является:
- привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде);
привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего суждения
по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем
стиле;

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники,
правильного цитирования авторского текста;

выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и-
практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в
подготовке и написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах.

Основные задачи студента при написании реферата:
- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания
авторской позиции;

-
-

верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе;
уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или

иным автором по данной проблеме.
Требования к содержанию:
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-

-

материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной

необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в
теме;

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.)
при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек

зрения или по научным школам;
-

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной
исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той
точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны.

Структура реферата.
1. Титульный лист.
На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название

кафедры, наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность
проверившего преподавателя;

2. Оглавление.
Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен

соответствовать номер страницы, на которой он находится.
3. Текст реферата.
Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение.
а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет

рассматриваться и обоснованию выбора темы.
б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и
разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться
иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст.

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов,
которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и
четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе
работы над рефератом, но не были раскрыты в работе.

4. Список источников и литературы.
В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе
должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с
использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным
плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы должно
соответствовать требованиям, принятым в университете.

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата.
Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 20 страниц. Работа

должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей
- 2 см. Страницы должны быть пронумерованы.

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:
- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или
абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается
многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла;

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое
описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми требованиями.

3.4 Методические рекомендации по подготовке к презентации
Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word,

AcrobatReader. Самая простая программа для создания презентаций - MicrosoftPowerPoint.
Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную

информацию. Последовательность подготовки презентации:
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1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию
мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.

. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько2
будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст
презентации).

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую
цепочку представления.

4
5
. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.
. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.
. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их

расположение, цвет и размер).
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7. Проверить визуальное восприятие презентации.
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы.

Иллюстрация - представление реально существующего зрительного ряда. Образы - в
отличие от иллюстраций - метафора. Их назначение - вызвать эмоцию и создать
отношение к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и
представляемых образов, информация может надолго остаться в памяти человека.
Диаграмма - визуализация количественных и качественных связей. Их используют для
убедительной демонстрации данных, для пространственного мышления в дополнение к
логическому. Таблица - конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное
назначение - структурировать информацию, что порой облегчает восприятие данных
аудиторией.

-
-

готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;
слайды - визуальная подача информации, которая должна содержать минимум

текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и
просто;

- текстовое содержание презентации - устная речь или чтение, которая должна
включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы-
выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список
использованных источников;

- раздаточный материал - должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое
выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем
исчезающим изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается
постоянным осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце
презентации; раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более
информативными.

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме
учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-
методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать
регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть
достаточными, но не чрезмерными.

Работа студента над докладом-презентацией включает отрабатку умения
самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения
ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей,
отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать
технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего практического занятия;
дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный
регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада
и др.

Структура выступления
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Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике.
Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку
предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую
интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах,
оригинальность подхода.

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой
темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить
достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели
ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не
должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.

Заключение - ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут
слушатели. Критерии оценивания - при выставлении оценки учитывается
самостоятельный поиск, отбор и систематизация информации, раскрытие вопроса
(проблемы), ознакомление студенческой аудитории с этой информацией (представление
информации), ее анализ и обобщение, оформление, полные ответы на вопросы аудитории с
примерами.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся полностью раскрывает
вопрос (проблему), представляет информацию систематизировано, последовательно,
логично, взаимосвязано, использует более 5 профессиональных терминов, широко
использует информационные технологии, ошибки в информации отсутствуют, дает
полные ответы на вопросы аудитории с примерами.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся раскрывает вопрос (проблему),
представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано,
использует более 2 профессиональных терминов, достаточно использует информационные
технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает полные или
частично полные ответы на вопросы аудитории.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, раскрывает вопрос
(проблему) не полностью, представляет информацию не систематизировано и не совсем
последовательно, использует 1-2 профессиональных термина, использует
информационные технологии, допускает 3-4 ошибки в изложении материала, отвечает
только на элементарные вопросы аудитории без пояснений.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если вопрос не раскрыт, представленная
информация логически не связана, не используются профессиональные термины,
допускает более 4 ошибок в изложении материала, не отвечает на вопросы аудитории.
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1. Общие положения
Методические указания по освоению дисциплины «История психологии» адресованы

студентам очной и очно-заочной форм обучения.
Учебным планом по направлению подготовки 37.05.013 «Клиническая психология», профиль
«Патопсихологическая диагностика и психотерапия» предусмотрены следующие виды занятий:
- лекции;
- практические занятия;

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе аудиторных
занятий.

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний.
Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной лекцией
необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в
восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если
разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору (по графику его
консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям
Студентам следует:

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем работы по подготовке
к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые или выполнение и решение без
предварительной подготовки не представляется возможным;

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда имеются в наличии все
рекомендованные источники, их необходимо найти заранее.

-
-

приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;
до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;
пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими материалами,

которыми располагает учебное заведение.
при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только

-

-
лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы правоприменительной
практики;

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут
быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;

при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно прочитать их текст и-
попытаться дать аргументированное объяснение с обязательной ссылкой на соответствующую
правовую норму;

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в
его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;

по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов. Структура-
ответов может быть различной: либо вначале делается вывод, а затем приводятся аргументы, либо
дается развернутая аргументация принятого решения, на основании которой предлагается ответ.
Возможны и несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны.
- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание
проведенного анализа проблемной ситуации, в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного
решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не
позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме,
изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на
занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за
работу в соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных
заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий,
которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По
каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной
работы.



 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования:
задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также
соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:
- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей

программой дисциплины;
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного

выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;
- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно,

положение о написании письменных работ.
.1 Методические рекомендации по работе с литературой.3

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию,
написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения соответствующей
литературы.

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература,
которая указана в соответствующем разделе рабочей программы.
Основная литература - это учебники и учебные пособия.
Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные
статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

Рекомендации студенту:
выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах

следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и
предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы,
приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать
внимательно, а какие прочитать быстро;

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно
выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником
целесообразно также выделять важную информацию;

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно
записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним,
перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает
прочно заложить данную информацию в «банк памяти».

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:
Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является
не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных
выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается
страница источника.

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.
Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - наиболее

общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.
Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого
материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или
иных теоретических вопросов.

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада
Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного доклада,

для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.
Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной
литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных взглядов.
Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал студентов.

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет практические
(семинарские) занятия.

Рекомендации студенту:
- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с преподавателем

тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть в
докладе;

- представить доклад научному руководителю в письменной форме;



 

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией своего научного
доклада, ответить на вопросы студентов группы.

Требования:
- к оформлению научного доклада: шрифт - TimesNewRoman, размер шрифта -14,

межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале абзаца - 1 см, форматирование по
ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном листе указывается
наименование учебного заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада,
ФИО студента;

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и задачи), основная часть,
выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций источников научной литературы (научные
статьи и монографии). Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее
выполнения и подпись студента, выполнившего работу.

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также ответы
на вопросы.

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата
Целью написания рефератов является:
- привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой литературы (на

бумажных носителях, в электронном виде);
привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего суждения по
выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле;

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники,
правильного цитирования авторского текста;

выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической-
проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и
написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах.

Основные задачи студента при написании реферата:
- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания авторской
позиции;

-
-

верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе;
уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным

автором по данной проблеме.
Требования к содержанию:
-
-

материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме;
необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.)
при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек зрения

или по научным школам;
-

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследовательской
работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по
рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны.

Структура реферата.
1. Титульный лист.
На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры,

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность проверившего
преподавателя;

2. Оглавление.
Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать

номер страницы, на которой он находится.
3. Текст реферата.
Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение.
а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет

рассматриваться и обоснованию выбора темы.
б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается выбранная

тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и разделена на главы.
При необходимости текст реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками,
но ими не следует "перегружать" текст.



 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, которые
готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и четкими. Также в
заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе работы над рефератом,
но не были раскрыты в работе.

4. Список источников и литературы.
В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе должно
быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с использованием
материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным плагиатом и не
принимается. Оформление Списка источников
требованиям, принятым в университете.

и литературы должно соответствовать

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата.
Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 20 страниц. Работа должна

выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей - 2 см.
Страницы должны быть пронумерованы.

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:
- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев допускается, если
не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте
пропуска) и без искажения смысла;

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое
описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми требованиями.
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1. Общие положения
Методические указания по освоению дисциплины «Физическая         культура         и         спорт      »

адресованы студентам очной формы обучения.
Учебным планом по программе специальности 37.05.01 «Клиническая психология», профиль
«Патопсихологическая диагностика и психотерапия» предусмотрены следующие виды занятий:
- лекции;
- практические занятия.

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе аудиторных
занятий.

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и
процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском
искусстве.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать
преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения
спорных ситуаций.

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы,
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям
В процессе подготовки и проведения практических занятий студенты закрепляют

полученные ранее теоретические знания, приобретают навыки их практического применения, опыт
рациональной организации учебной работы, и готовятся к сдаче экзамена.

В начале семестра студенты получают сводную информацию о формах проведения занятий
и формах контроля знаний.

Поскольку активность студента на практических занятиях является предметом внутри
семестрового контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к таким занятиям требует от
студента ответственного отношения. Целесообразно иметь отдельную тетрадь для выполнения
домашних и иных заданий, качество которых оценивается преподавателем наряду с устными
выступлениями.

При подготовке к занятию и устным опросам студенты в первую очередь используют
материал лекций и предложенных литературных источников. Самоконтроль качества подготовки к
каждому занятию студенты осуществляют, проверяя свои знания и отвечая на вопросы для
самопроверки по соответствующей теме.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного
решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже
чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме,
изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях
теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в
соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных
заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий,
которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой
теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.
К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования:
задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также
соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:
- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей программой

дисциплины;
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного

выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;
- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно, положение

о написании письменных работ.



 

3.1 Методические рекомендации по работе с литературой
В процессе подготовки к практическим занятиям, написанию эссе, курсовой работы, доклада

студентам необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной
учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с
учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами
периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным
методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения
информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у
студентов свое отношение к конкретной проблеме.

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной
литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме практического или практического
занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступления на
данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.

Рекомендации студенту:
выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах

следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и
предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы,
приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать
внимательно, а какие прочитать быстро;

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно выделять
маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником целесообразно также
выделять важную информацию;

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно записывать
номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним, перечитать или
переписать нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно заложить
данную информацию в «банк памяти».

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:
Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является
не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных
выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается
страница источника.

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.
Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - наиболее

общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.
Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого
материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или
иных теоретических вопросов.

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада
Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word,

AcrobatReader. Самая простая программа для создания презентаций - MicrosoftPowerPoint.
Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информацию.

Последовательность подготовки презентации:
1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать,

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.
. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько будет

его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации).
. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку

представления.

2

3

4
5
. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.
. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соответствии

с логикой, целью и спецификой материала.
. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их

расположение, цвет и размер).
6



 

7. Проверить визуальное восприятие презентации.
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллюстрация

- представление реально существующего зрительного ряда. Образы - в отличие от иллюстраций -
метафора. Их назначение - вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воздействовать на
аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, информация может
надолго остаться в памяти человека. Диаграмма - визуализация количественных и качественных
связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, для пространственного мышления
в дополнение к логическому. Таблица - конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее
основное назначение - структурировать информацию, что порой облегчает восприятие данных
аудиторией.

Практические советы по подготовке презентации
-
-

готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;
слайды - визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста,

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;
текстовое содержание презентации - устная речь или чтение, которая должна включать

аргументы, факты, доказательства и эмоции;
обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающего;

план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источников;
раздаточный материал - должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое

-

-

-
выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим
изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным
осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации;
раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.

Тема доклада должна быть согласована с преподавателем и соответствовать теме учебного
занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методическим
требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при
получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными.

Работа студента над докладом-презентацией включает отрабатку умения самостоятельно
обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать
на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические
средства; хорошо ориентироваться в теме всего практического занятия; дискутировать и быстро
отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 10 минут);
иметь представление о композиционной структуре доклада и др.

Структура выступления
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета изложения,
краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изложения,
акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы,
обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить достаточно данных для
того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом
логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-
визуальных и визуальных материалов.

Заключение - ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели.
3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата

Реферат - письменный доклад по определенной теме, в котором собрана информация
из одного или нескольких источников. Рефераты пишутся обычно стандартным языком, с
использованием типичных речевых оборотов вроде: «важное значение имеет», «уделяется особое
внимание», «поднимается вопрос», «делаем следующие выводы», «исследуемая проблема»,
«освещаемый вопрос» и т.п.



 

К языковым и стилистическим особенностям рефератов относятся слова и обороты речи,
носящие обобщающий характер, словесные клише. У рефератов особая логичность подачи
материала и изъяснения мысли, определенная объективность изложения материала.

Реферат не копирует дословно содержание первоисточника, а представляет собой новый
вторичный текст, создаваемый в результате систематизации и обобщения материала
первоисточника, его аналитико-синтетической переработки.

Будучи вторичным текстом, реферат составляется в соответствии со всеми требованиями,
предъявляемыми к связанному высказыванию: так ему присущи следующие категории:
оптимальное соотношение и завершенность (смысловая и жанрово-композиционная). Для реферата
отбирается информация, объективно-ценная для всех читающих, а не только для одного автора.
Автор реферата не может пользоваться только ему понятными значками, пометами, сокращениями.
Работа, проводимая автором для подготовки реферата должна обязательно включать
самостоятельное мини-исследование, осуществляемое студентом на материале или
художественных текстов по литературе, или архивных первоисточников по истории и т.п.

Организация и описание исследования представляет собой очень сложный вид
интеллектуальной деятельности, требующий культуры научного мышления, знания методики
проведения исследования, навыков оформления научного труда и т.д. Мини-исследование
раскрывается в реферате после глубокого, полного обзора научной литературы по проблеме
исследования.

Требования к оформлению реферата и критерии оценки
Работа выполняется на листах формата А4 в рукописном виде аккуратным, разборчивым

почерком или в печатном варианте общим объемом до 15 листов. Реферат (от лат. reffere –
докладывать, сообщать) – краткое изложение в письменном виде, а затем в форме публичного
выступления результатов самостоятельного изучения какой-либо (в данном случае - историко-
педагогической) проблемы. Он включает в себя – в зависимости от выбранной темы, целей и задач
исследования – обзор первоисточников и научно-теоретической литературы, в том числе и
специальной периодической.

Работа над рефератом состоит из нескольких этапов:
I этап – изучение литературы;
II – этап – создание и оформление текста реферата;
III этап – на основе письменного реферата составляется текст 5-10-минутного доклада,
выносимого на защиту. В докладе должны быть освещены цели и задачи реферативного
исследования, а также общие выводы (результат).

Реферат должен иметь следующую структуру:
I. Текст реферата предваряет библиографическое описание реферируемого источника (источников).
II. Далее следует непосредственно текст реферата. Реферат дает ответ на вопрос, что именно, что
нового, существенного содержится в первоисточнике. Он излагает (передает) основное содержание
первоисточника, новую проблемную информацию, содержащуюся в нем.

В примечании необходимо высказать свое отношение к изложенному (выводы, оценки,
предположения).

Рефераты могут быть монографические, составленные по одному первоисточнику, и
обзорные, составленные по нескольким работам на одну тему.

Композиционно (строение, соотношение и взаимное расположение частей работы) текст
реферата также может быть различным. Традиционно он состоит из 3-х частей:
– вступления (как правило, приводятся краткие сведения об авторе, дается общая характеристика
источника, определяются цель и задачи исследования);

основной части (приводятся все существенные положения, новые сведения, содержащиеся в
первоисточнике);
–

– заключения (приводятся выводы автора, обобщения и т.п.).
Вступление и заключение не являются обязательными частями текста реферата.
Студенту необходимо знать и строго соблюдать основные требования к оформлению работы.

Она должна быть написана логично, последовательно, четко, грамотно; с соблюдением абзацев.
Страницы должны быть пронумерованы, и на каждой следует оставлять поля для замечаний
рецензента.



 

При цитировании текста первоисточника или научно-теоретической работы, статьи
необходимо цитату заключить в кавычки и сделать ссылку на источник. Если цитирование текста
повторяется неоднократно, то при первой ссылке следует сделать оговорку, а затем рядом с цитатой
в скобках проставлять только страницы источника. В ссылке указываются фамилия, инициалы
автора, название работы, место и год издания, страница. Цитирование без ссылок на источник
недопустимо. Реферат может содержать таблицы, схемы и пр.

Защита предусматривает выступление студента с кратким объяснительным словом к своей
работе, в котором должно быть продемонстрировано умение кратко изложить суть своей работы,
определить ее место в современном педагогическом процессе и ее профессиональное значение.

Отвечая на вопросы преподавателя, студент должен показать глубину знаний по избранной
проблематике, умение защищать и обосновывать свою точку зрения, продемонстрировать общую
культуру будущего специалиста.

Работа должна сопровождаться правильно оформленным библиографическим описанием
литературного источника с указанием выходных данных. Основные критерии оценки работ:

1
2
. научно-теоретический уровень содержания, теоретическая обоснованность темы;
. умение самостоятельно работать с источниками, выделять и анализировать убеждения

выдающихся отечественных и зарубежных педагогов;
3. грамотное и последовательное изложение материала, самостоятельность и творческий

подход.
4. самостоятельный и творческий подход к анализу практики обучения и воспитания в

историческом аспекте.
. правильность оформления библиографии и работы в целом, своевременность ее сдачи.5
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1. Общие положения
Методические указания по освоению дисциплины «Психосоматика и психиатрия»

адресованы студентам очной и заочной форм обучения.
Учебным планом по направлению подготовки 37.05.01 «Клиническая психология», профиль
«Патопсихологическая диагностика и психотерапия» предусмотрены следующие виды занятий:
- лекции;
- практические занятия;

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе аудиторных
занятий.

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний.
Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной лекцией
необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в
восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если
разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору (по графику его
консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям
Студентам следует:

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем работы по подготовке
к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые или выполнение и решение без
предварительной подготовки не представляется возможным;

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда имеются в наличии все
рекомендованные источники, их необходимо найти заранее.

-
-

приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;
до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;
пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими материалами,

которыми располагает учебное заведение.
при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только

-

-
лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы правоприменительной
практики;

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут
быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;

при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно прочитать их текст и-
попытаться дать аргументированное объяснение с обязательной ссылкой на соответствующую
правовую норму;

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в
его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;

по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов. Структура-
ответов может быть различной: либо вначале делается вывод, а затем приводятся аргументы, либо
дается развернутая аргументация принятого решения, на основании которой предлагается ответ.
Возможны и несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны.
- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание
проведенного анализа проблемной ситуации, в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного
решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не
позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме,
изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на
занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за
работу в соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных
заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий,
которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По
каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной
работы.



 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования:
задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также
соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:
- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей

программой дисциплины;
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного

выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;
- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно,

положение о написании письменных работ.
.1 Методические рекомендации по работе с литературой.3

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию,
написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения соответствующей
литературы.

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература,
которая указана в соответствующем разделе рабочей программы.
Основная литература - это учебники и учебные пособия.
Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные
статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

Рекомендации студенту:
выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах

следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и
предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы,
приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать
внимательно, а какие прочитать быстро;

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно
выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником
целесообразно также выделять важную информацию;

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно
записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним,
перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает
прочно заложить данную информацию в «банк памяти».

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:
Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является
не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных
выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается
страница источника.

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.
Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - наиболее

общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.
Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого
материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или
иных теоретических вопросов.

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада
Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного доклада,

для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.
Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной
литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных взглядов.
Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал студентов.

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет практические
(семинарские) занятия.

Рекомендации студенту:
- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с преподавателем

тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть в
докладе;

- представить доклад научному руководителю в письменной форме;



 

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией своего научного
доклада, ответить на вопросы студентов группы.

Требования:
- к оформлению научного доклада: шрифт - TimesNewRoman, размер шрифта -14,

межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале абзаца - 1 см, форматирование по
ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном листе указывается
наименование учебного заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада,
ФИО студента;

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и задачи), основная часть,
выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций источников научной литературы (научные
статьи и монографии). Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее
выполнения и подпись студента, выполнившего работу.

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также ответы
на вопросы.

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата
Целью написания рефератов является:
- привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой литературы (на

бумажных носителях, в электронном виде);
привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего суждения по
выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле;

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники,
правильного цитирования авторского текста;

выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической-
проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и
написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах.

Основные задачи студента при написании реферата:
- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания авторской
позиции;

-
-

верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе;
уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным

автором по данной проблеме.
Требования к содержанию:
-
-

материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме;
необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.)
при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек зрения

или по научным школам;
-

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследовательской
работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по
рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны.

Структура реферата.
1. Титульный лист.
На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры,

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность проверившего
преподавателя;

2. Оглавление.
Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать

номер страницы, на которой он находится.
3. Текст реферата.
Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение.
а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет

рассматриваться и обоснованию выбора темы.
б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается выбранная

тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и разделена на главы.
При необходимости текст реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками,
но ими не следует "перегружать" текст.



 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, которые
готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и четкими. Также в
заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе работы над рефератом,
но не были раскрыты в работе.

4. Список источников и литературы.
В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе должно
быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с использованием
материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным плагиатом и не
принимается. Оформление Списка источников
требованиям, принятым в университете.

и литературы должно соответствовать

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата.
Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 20 страниц. Работа должна

выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей - 2 см.
Страницы должны быть пронумерованы.

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:
- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев допускается, если
не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте
пропуска) и без искажения смысла;

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое
описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми требованиями.

3.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности

Устный ответ
Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет его

индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий и
категорий по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина знаний поставленных
вопросов, но и умение использовать в ответе практический материал. Оценивается культура речи,
владение навыками ораторского искусства.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ
различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала, использование
профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства. Изложение материала
без фактических ошибок.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается исчерпывающе,
последовательно, грамотно и логически стройно, при этом раскрываются не только основные
понятия, но и анализируются точки зрения различных авторов. Обучающийся не затрудняется с
ответом, соблюдает культуру речи.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и по
существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает
несущественные погрешности.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только основной
материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные
формулировки, нарушает последовательность в изложении материала, затрудняется с ответами,
показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и выводами.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на поставленные
вопросы.

Конспект

Отметка «зачтено» ставится при соблюдении таких критериев, как содержательность
конспекта, соответствие теме; отражение основных положений, результатов и выводов; ясность,
лаконичность изложения изученного материала; грамотность изложения; конспект сдан в срок.



 

Отметка «не зачтено» ставится при несоблюдении вышеперечисленных критериев.

3.5 Методические рекомендации по подготовке творческого задания (эссе)
Эссе – это небольшая по объему письменная работа, сочетающая свободные, субъективные

рассуждения по определенной теме с элементами научного анализа. Текст должен быть легко
читаем, но необходимо избегать нарочито разговорного стиля, сленга, шаблонных фраз. Объем эссе
составляет примерно 2 – 2,5 стр. 12 шрифтом с одинарным интервалом (без учета титульного листа).

Критерии оценивания - оценка учитывает соблюдение жанровой специфики эссе, наличие
логической структуры построения текста, наличие авторской позиции, ее научность и связь с
современным пониманием вопроса, адекватность аргументов, стиль изложения, оформление работы.
Следует помнить, что прямое заимствование (без оформления цитат) текста из Интернета или
электронной библиотеки недопустимо.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда определяется: наличие логической структуры
построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, разделенная по
основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате рассуждения); наличие четко
определенной личной позиции по теме эссе; адекватность аргументов при обосновании личной
позиции, стиль изложения.

Оценка «хорошо» ставится, когда в целом определяется: наличие логической структуры
построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, разделенная по
основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате рассуждения); но не
прослеживается наличие четко определенной личной позиции по теме эссе; не достаточно
аргументов при обосновании личной позиции

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда в целом определяется: наличие логической
структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, разделенная
по основным идеям; заключение). Но не прослеживаются четкие выводы, нарушается стиль
изложения

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не выполнены никакие требования

3.6 Методические рекомендации по подготовке тестирования
Является одним из средств контроля знаний, обучающихся по дисциплине.
Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос
Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100% заданий
Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий
Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если правильно выполнено 50-69%

заданий
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий

3.7 Методические рекомендации по подготовке кейс-задач (ситуации и с заданными
условиями)

Обучающийся должен уметь выделить основные положения из текста задачи, которые
требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса в задаче,
попытаться максимально точно определить проблему и соответственно решить ее.

Задачи могут решаться устно и/или письменно. При решении задач также важно правильно
сформулировать и записать вопросы, начиная с более общих и, кончая частными.

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при решении
ситуационной, проблемной задачи.



 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся выполнил задание (решил
задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки, полученные в
процессе обучения.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования, но не
совсем четко определяется опора на теоретические положения, изложенные в научной литературе
по данному вопросу.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал положительные
результаты в процессе решения задачи.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не выполнил все требования.
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1. Общие положения
Методические указания по освоению дисциплины «Психотерапия: теория и

практика» адресованы студентам очной и заочной форм обучения.
Учебным планом по направлению подготовки 37.05.01 «Клиническая психология», профиль
«Патопсихологическая диагностика и психотерапия» предусмотрены следующие виды занятий:
- лекции;
- практические занятия;

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе аудиторных
занятий.

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний.
Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной лекцией
необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в
восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если
разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору (по графику его
консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям
Студентам следует:

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем работы по подготовке
к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые или выполнение и решение без
предварительной подготовки не представляется возможным;

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда имеются в наличии все
рекомендованные источники, их необходимо найти заранее.

-
-

приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;
до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;
пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими материалами,

которыми располагает учебное заведение.
при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только

-

-
лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы правоприменительной
практики;

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут
быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;

при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно прочитать их текст и-
попытаться дать аргументированное объяснение с обязательной ссылкой на соответствующую
правовую норму;

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в
его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;

по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов. Структура-
ответов может быть различной: либо вначале делается вывод, а затем приводятся аргументы, либо
дается развернутая аргументация принятого решения, на основании которой предлагается ответ.
Возможны и несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны.
- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание
проведенного анализа проблемной ситуации, в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного
решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не
позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме,
изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на
занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за
работу в соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных
заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий,
которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По
каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной
работы.



 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования:
задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также
соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:
- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей

программой дисциплины;
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного

выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;
- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно,

положение о написании письменных работ.
.1 Методические рекомендации по работе с литературой.3

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию,
написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения соответствующей
литературы.

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература,
которая указана в соответствующем разделе рабочей программы.
Основная литература - это учебники и учебные пособия.
Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные
статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

Рекомендации студенту:
выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах

следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и
предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы,
приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать
внимательно, а какие прочитать быстро;

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно
выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником
целесообразно также выделять важную информацию;

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно
записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним,
перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает
прочно заложить данную информацию в «банк памяти».

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:
Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является
не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных
выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается
страница источника.

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.
Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - наиболее

общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.
Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого
материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или
иных теоретических вопросов.

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада
Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного доклада,

для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.
Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной
литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных взглядов.
Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал студентов.

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет практические
(семинарские) занятия.

Рекомендации студенту:
- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с преподавателем

тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть в
докладе;

- представить доклад научному руководителю в письменной форме;



 

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией своего научного
доклада, ответить на вопросы студентов группы.

Требования:
- к оформлению научного доклада: шрифт - TimesNewRoman, размер шрифта -14,

межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале абзаца - 1 см, форматирование по
ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном листе указывается
наименование учебного заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада,
ФИО студента;

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и задачи), основная часть,
выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций источников научной литературы (научные
статьи и монографии). Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее
выполнения и подпись студента, выполнившего работу.

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также ответы
на вопросы.

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата
Целью написания рефератов является:
- привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой литературы (на

бумажных носителях, в электронном виде);
привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего суждения по
выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле;

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники,
правильного цитирования авторского текста;

выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической-
проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и
написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах.

Основные задачи студента при написании реферата:
- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания авторской
позиции;

-
-

верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе;
уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным

автором по данной проблеме.
Требования к содержанию:
-
-

материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме;
необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.)
при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек зрения

или по научным школам;
-

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследовательской
работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по
рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны.

Структура реферата.
1. Титульный лист.
На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры,

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность проверившего
преподавателя;

2. Оглавление.
Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать

номер страницы, на которой он находится.
3. Текст реферата.
Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение.
а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет

рассматриваться и обоснованию выбора темы.
б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается выбранная

тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и разделена на главы.
При необходимости текст реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками,
но ими не следует "перегружать" текст.



 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, которые
готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и четкими. Также в
заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе работы над рефератом,
но не были раскрыты в работе.

4. Список источников и литературы.
В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе должно
быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с использованием
материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным плагиатом и не
принимается. Оформление Списка источников
требованиям, принятым в университете.

и литературы должно соответствовать

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата.
Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 20 страниц. Работа должна

выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей - 2 см.
Страницы должны быть пронумерованы.

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:
- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев допускается, если
не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте
пропуска) и без искажения смысла;

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое
описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми требованиями.

3.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности

Устный ответ
Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет его

индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий и
категорий по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина знаний поставленных
вопросов, но и умение использовать в ответе практический материал. Оценивается культура речи,
владение навыками ораторского искусства.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ
различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала, использование
профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства. Изложение материала
без фактических ошибок.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается исчерпывающе,
последовательно, грамотно и логически стройно, при этом раскрываются не только основные
понятия, но и анализируются точки зрения различных авторов. Обучающийся не затрудняется с
ответом, соблюдает культуру речи.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и по
существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает
несущественные погрешности.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только основной
материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные
формулировки, нарушает последовательность в изложении материала, затрудняется с ответами,
показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и выводами.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на поставленные
вопросы.

Конспект

Отметка «зачтено» ставится при соблюдении таких критериев, как содержательность
конспекта, соответствие теме; отражение основных положений, результатов и выводов; ясность,
лаконичность изложения изученного материала; грамотность изложения; конспект сдан в срок.



 

Отметка «не зачтено» ставится при несоблюдении вышеперечисленных критериев.

3.5 Методические рекомендации по подготовке творческого задания (эссе)
Эссе – это небольшая по объему письменная работа, сочетающая свободные, субъективные

рассуждения по определенной теме с элементами научного анализа. Текст должен быть легко
читаем, но необходимо избегать нарочито разговорного стиля, сленга, шаблонных фраз. Объем эссе
составляет примерно 2 – 2,5 стр. 12 шрифтом с одинарным интервалом (без учета титульного листа).

Критерии оценивания - оценка учитывает соблюдение жанровой специфики эссе, наличие
логической структуры построения текста, наличие авторской позиции, ее научность и связь с
современным пониманием вопроса, адекватность аргументов, стиль изложения, оформление работы.
Следует помнить, что прямое заимствование (без оформления цитат) текста из Интернета или
электронной библиотеки недопустимо.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда определяется: наличие логической структуры
построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, разделенная по
основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате рассуждения); наличие четко
определенной личной позиции по теме эссе; адекватность аргументов при обосновании личной
позиции, стиль изложения.

Оценка «хорошо» ставится, когда в целом определяется: наличие логической структуры
построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, разделенная по
основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате рассуждения); но не
прослеживается наличие четко определенной личной позиции по теме эссе; не достаточно
аргументов при обосновании личной позиции

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда в целом определяется: наличие логической
структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, разделенная
по основным идеям; заключение). Но не прослеживаются четкие выводы, нарушается стиль
изложения

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не выполнены никакие требования

3.6 Методические рекомендации по подготовке тестирования
Является одним из средств контроля знаний, обучающихся по дисциплине.
Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос
Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100% заданий
Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий
Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если правильно выполнено 50-69%

заданий
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий
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1. Общие положения
Методические указания по освоению дисциплины «Психопатология         неврозов         и  

расстройств» адресованы студентам очной формы обучения.
Учебным планом по направлению подготовки 37.05.01 «Клиническая психология», профиль

«Патопсихологическая диагностика и психотерапия» предусмотрены следующие виды занятий:
-
-

лекции;
практические занятия.

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе аудиторных
занятий

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний.
Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной лекцией

необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в
восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться
в материале не удалось, то следует обратиться к лектору (по графику его консультаций) или к
преподавателю на практических занятиях.

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям
Студентам следует:

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем работы по подготовке к
ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые или выполнение и решение без
предварительной подготовки не представляется возможным;

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда имеются в наличии все
рекомендованные источники, их необходимо найти заранее.

-
-

приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;
до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;
пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими материалами,

которыми располагает учебное заведение.
при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только

-

-
лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы правоприменительной
практики;

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут
быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;

при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно прочитать их текст и-
попытаться дать аргументированное объяснение с обязательной ссылкой на соответствующую
правовую норму;

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в
его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;

по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов. Структура-
ответов может быть различной: либо вначале делается вывод, а затем приводятся аргументы, либо
дается развернутая аргументация принятого решения, на основании которой предлагается ответ.
Возможны и несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны.
- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание
проведенного анализа проблемной ситуации, в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не подготовившимся к данному
практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию
к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по
каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность
получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных
заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий,
которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой
теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.



 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования:
задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также
соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:
- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей программой

дисциплины;
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного

выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;
- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно, положение

о написании письменных работ.

3.1. Методические рекомендации по проведению собеседования (устного ответа):
Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного курса. Студентам

предлагается для освещения определенная тематика. При подготовке следует использовать
специальную литературу, учебники.

Устный опрос позволяет контролировать процесс формирования знаний, умений и навыков,
вместе с тем во время опроса осуществляется повторение и закрепление знаний, умений и навыков,
совершенствуются диалогическая и монологическая формы речи.

Перед началом собеседования преподаватель может предложить прочитать, просмотреть
соответствующий учебный материал, повторить правило, определение, вспомнить порядок
рассуждений и т. д.

Устный опрос может проводиться в начале занятия, в таком случае он служит не только
целям контроля, но и готовит обучающихся к усвоению нового материала, позволяет увязать
изученный материал с тем, с которым они будут знакомиться на этом же или последующих
занятиях.

Опрос может быть индивидуальным, фронтальным, опросом по цепочке, взаимоопросом,
интеллектуальной разминкой.

Для осуществления взаимоопроса бакалавр должен хорошо, свободно владеть материалом,
поэтому оценки заслуживают как отвечающий, так и спрашивающий.

3.2. Методические рекомендации по работе с литературой
Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию,

написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения соответствующей
литературы.

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература,
которая указана в соответствующем разделе рабочей программы.

Основная литература - это учебники и учебные пособия.
Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные
статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

Рекомендации студенту:
выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах

следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и
предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы,
приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать
внимательно, а какие прочитать быстро;

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно выделять
маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником целесообразно также
выделять важную информацию;

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно записывать
номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним, перечитать или
переписать нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно заложить
данную информацию в «банк памяти».

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:
Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является
не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных
выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.



 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается
страница источника.

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.
Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - наиболее

общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.
Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого
материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или
иных теоретических вопросов.

3.3 Методические рекомендации по подготовке научного доклада
Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного доклада, для

обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.
Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной
литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных взглядов.
Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал студентов.

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет практические
(семинарские) занятия.

Рекомендации студенту:
- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с преподавателем тему,

структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть в докладе;
- представить доклад научному руководителю в письменной форме;
- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией своего научного доклада,

ответить на вопросы студентов группы.
Требования:
- к оформлению научного доклада: шрифт - TimesNewRoman, размер шрифта -14,

межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале абзаца - 1 см, форматирование по
ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном листе указывается
наименование учебного заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада,
ФИО студента;

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и задачи), основная часть,
выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций источников научной литературы (научные
статьи и монографии). Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее
выполнения и подпись студента, выполнившего работу.

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также ответы на
вопросы.

3.4 Методические рекомендации по подготовке реферата
Целью написания рефератов является:
- привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой литературы (на

бумажных носителях, в электронном виде);
привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего суждения по
выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле;

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники,
правильного цитирования авторского текста;

выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической-
проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и написании
курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах.

Основные задачи студента при написании реферата:
- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания авторской
позиции;

-
-

верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе;
уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным

автором по данной проблеме.
Требования к содержанию:
- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме;



 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в соответствии
с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.)

при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек зрения или
по научным школам;

реферат

-

- должен заканчиваться подведением итогов проведенной
исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения
по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны.

Структура реферата.
1. Титульный лист.
На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры,

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность проверившего
преподавателя;

2. Оглавление.
Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать номер

страницы, на которой он находится.
3. Текст реферата.
Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение.
а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет

рассматриваться и обоснованию выбора темы.
б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается выбранная

тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и разделена на главы. При
необходимости текст реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими
не следует "перегружать" текст.

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, которые
готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и четкими. Также в
заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе работы над рефератом, но
не были раскрыты в работе.

4. Список источников и литературы.
В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при подготовке

реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе должно быть
использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с использованием материала,
содержащегося в одном научном источнике, является явным плагиатом и не принимается.
Оформление Списка источников и литературы должно соответствовать требованиям, принятым в
университете.

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата.
Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 20 страниц. Работа должна

выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей - 2 см. Страницы
должны быть пронумерованы.

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:
- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев допускается, если не
влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте
пропуска) и без искажения смысла;

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое описание
которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми требованиями.

3.5. Методические рекомендации для подготовки к рубежной аттестации:

Вопросы, не рассмотренные на лекциях и практических занятиях, должны быть изучены
студентами в ходе самостоятельной работы. Контроль самостоятельной работы студентов над
учебной программой курса осуществляется в практических занятий. В ходе самостоятельной
работы каждый студент обязан прочитать основную и по возможности дополнительную
литературу по изучаемой теме, дополнить конспекты лекций недостающим материалом,
выписками из рекомендованных первоисточников. Выделить непонятные термины, найти их
значение в энциклопедических словарях.
Студент должен готовиться к предстоящей аттестации по всем, обозначенным в рабочей
программе дисциплины, вопросам.



 

Для подготовки к промежуточной аттестации студенты могут воспользоваться электронной
библиотекой ВУЗа. Также обучающиеся могут взять на дом необходимую литературу на
абонементе вузовской библиотеки или воспользоваться читальными залами

3.6. Методические рекомендации по подготовке к зачету:

Подготовка студентов к зачету включает три стадии: самостоятельная работа в течение
учебного года (семестра); непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; подготовка
к переводу незнакомого текста по специальности со словарем и к беседе по экзаменационным
темам.

Подготовку к зачету необходимо целесообразно начать с планирования и подбора
источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать учебную программу и
программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее
должен следовать этап повторения всего программного материала. На эту работу целесообразно
отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного
материала, который заключается в устных ответах на вопросы, выносимые на зачет. Тезисы ответов
на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как. в процессе записи включаются
дополнительные моторные ресурсы памяти.

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она также
может быть указана в программе курса и учебно-методических пособиях.

В ходе подготовки к зачету студентам необходимо обращать внимание не только на уровень
запоминания, но и на степень понимания категорий и реальных проблем. Это достигается не
простым заучиванием, а усвоением прочных, систематизированных знаний, аналитическим
мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к зачету должна в разумных пропорциях
сочетать и запоминание, и понимание программного материала.

В этот период полезным может быть общение студентов с преподавателями по дисциплине
на групповых и индивидуальных консультациях.
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1. Общие положения
Методические указания по освоению дисциплины «Психология экстремальных

ситуаций и состояний» адресованы студентам очной формы обучения.
Учебным планом по программе специальности 37.05.01 «Клиническая психология», профиль
«Патопсихологическая диагностика и психотерапия» предусмотрены следующие виды занятий:
- лекции;
- практические занятия.

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе аудиторных
занятий.

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и
процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском
искусстве.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать
преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения
спорных ситуаций.

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы,
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям
В процессе подготовки и проведения практических занятий студенты закрепляют

полученные ранее теоретические знания, приобретают навыки их практического применения, опыт
рациональной организации учебной работы, и готовятся к сдаче экзамена.

В начале семестра студенты получают сводную информацию о формах проведения занятий
и формах контроля знаний.

Поскольку активность студента на практических занятиях является предметом внутри
семестрового контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к таким занятиям требует от
студента ответственного отношения. Целесообразно иметь отдельную тетрадь для выполнения
домашних и иных заданий, качество которых оценивается преподавателем наряду с устными
выступлениями.

При подготовке к занятию и устным опросам студенты в первую очередь используют
материал лекций и предложенных литературных источников. Самоконтроль качества подготовки к
каждому занятию студенты осуществляют, проверяя свои знания и отвечая на вопросы для
самопроверки по соответствующей теме.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного
решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже
чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме,
изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях
теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в
соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных
заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий,
которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой
теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.
К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования:
задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также
соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:
- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей программой

дисциплины;
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного

выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;
- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно, положение

о написании письменных работ.



 

3.1 Методические рекомендации по работе с литературой
В процессе подготовки к практическим занятиям, написанию эссе, курсовой работы, доклада

студентам необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной
учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с
учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами
периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным
методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения
информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у
студентов свое отношение к конкретной проблеме.

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной
литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме практического или практического
занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступления на
данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.

Рекомендации студенту:
выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах

следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и
предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы,
приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать
внимательно, а какие прочитать быстро;

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно выделять
маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником целесообразно также
выделять важную информацию;

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно записывать
номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним, перечитать или
переписать нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно заложить
данную информацию в «банк памяти».

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:
Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является
не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных
выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается
страница источника.

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.
Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - наиболее

общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.
Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого
материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или
иных теоретических вопросов.

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада
Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word,

AcrobatReader. Самая простая программа для создания презентаций - MicrosoftPowerPoint.
Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информацию.

Последовательность подготовки презентации:
1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать,

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.
. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько будет

его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации).
. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку

представления.

2

3

4
5
. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.
. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соответствии

с логикой, целью и спецификой материала.
. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их

расположение, цвет и размер).
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7. Проверить визуальное восприятие презентации.
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллюстрация

- представление реально существующего зрительного ряда. Образы - в отличие от иллюстраций -
метафора. Их назначение - вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воздействовать на
аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, информация может
надолго остаться в памяти человека. Диаграмма - визуализация количественных и качественных
связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, для пространственного мышления
в дополнение к логическому. Таблица - конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее
основное назначение - структурировать информацию, что порой облегчает восприятие данных
аудиторией.

Практические советы по подготовке презентации
-
-

готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;
слайды - визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста,

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;
текстовое содержание презентации - устная речь или чтение, которая должна включать

аргументы, факты, доказательства и эмоции;
обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающего;

план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источников;
раздаточный материал - должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое

-

-

-
выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим
изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным
осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации;
раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.

Тема доклада должна быть согласована с преподавателем и соответствовать теме учебного
занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методическим
требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при
получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными.

Работа студента над докладом-презентацией включает отрабатку умения самостоятельно
обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать
на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические
средства; хорошо ориентироваться в теме всего практического занятия; дискутировать и быстро
отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 10 минут);
иметь представление о композиционной структуре доклада и др.

Структура выступления
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета изложения,
краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изложения,
акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы,
обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить достаточно данных для
того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом
логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-
визуальных и визуальных материалов.

Заключение - ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели.
3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата

Реферат - письменный доклад по определенной теме, в котором собрана информация
из одного или нескольких источников. Рефераты пишутся обычно стандартным языком, с
использованием типичных речевых оборотов вроде: «важное значение имеет», «уделяется особое
внимание», «поднимается вопрос», «делаем следующие выводы», «исследуемая проблема»,
«освещаемый вопрос» и т.п.



 

К языковым и стилистическим особенностям рефератов относятся слова и обороты речи,
носящие обобщающий характер, словесные клише. У рефератов особая логичность подачи
материала и изъяснения мысли, определенная объективность изложения материала.

Реферат не копирует дословно содержание первоисточника, а представляет собой новый
вторичный текст, создаваемый в результате систематизации и обобщения материала
первоисточника, его аналитико-синтетической переработки.

Будучи вторичным текстом, реферат составляется в соответствии со всеми требованиями,
предъявляемыми к связанному высказыванию: так ему присущи следующие категории:
оптимальное соотношение и завершенность (смысловая и жанрово-композиционная). Для реферата
отбирается информация, объективно-ценная для всех читающих, а не только для одного автора.
Автор реферата не может пользоваться только ему понятными значками, пометами, сокращениями.
Работа, проводимая автором для подготовки реферата должна обязательно включать
самостоятельное мини-исследование, осуществляемое студентом на материале или
художественных текстов по литературе, или архивных первоисточников по истории и т.п.

Организация и описание исследования представляет собой очень сложный вид
интеллектуальной деятельности, требующий культуры научного мышления, знания методики
проведения исследования, навыков оформления научного труда и т.д. Мини-исследование
раскрывается в реферате после глубокого, полного обзора научной литературы по проблеме
исследования.

Требования к оформлению реферата и критерии оценки
Работа выполняется на листах формата А4 в рукописном виде аккуратным, разборчивым

почерком или в печатном варианте общим объемом до 15 листов. Реферат (от лат. reffere –
докладывать, сообщать) – краткое изложение в письменном виде, а затем в форме публичного
выступления результатов самостоятельного изучения какой-либо (в данном случае - историко-
педагогической) проблемы. Он включает в себя – в зависимости от выбранной темы, целей и задач
исследования – обзор первоисточников и научно-теоретической литературы, в том числе и
специальной периодической.

Работа над рефератом состоит из нескольких этапов:
I этап – изучение литературы;
II – этап – создание и оформление текста реферата;
III этап – на основе письменного реферата составляется текст 5-10-минутного доклада,
выносимого на защиту. В докладе должны быть освещены цели и задачи реферативного
исследования, а также общие выводы (результат).

Реферат должен иметь следующую структуру:
I. Текст реферата предваряет библиографическое описание реферируемого источника (источников).
II. Далее следует непосредственно текст реферата. Реферат дает ответ на вопрос, что именно, что
нового, существенного содержится в первоисточнике. Он излагает (передает) основное содержание
первоисточника, новую проблемную информацию, содержащуюся в нем.

В примечании необходимо высказать свое отношение к изложенному (выводы, оценки,
предположения).

Рефераты могут быть монографические, составленные по одному первоисточнику, и
обзорные, составленные по нескольким работам на одну тему.

Композиционно (строение, соотношение и взаимное расположение частей работы) текст
реферата также может быть различным. Традиционно он состоит из 3-х частей:
– вступления (как правило, приводятся краткие сведения об авторе, дается общая характеристика
источника, определяются цель и задачи исследования);

основной части (приводятся все существенные положения, новые сведения, содержащиеся в
первоисточнике);
–

– заключения (приводятся выводы автора, обобщения и т.п.).
Вступление и заключение не являются обязательными частями текста реферата.
Студенту необходимо знать и строго соблюдать основные требования к оформлению работы.

Она должна быть написана логично, последовательно, четко, грамотно; с соблюдением абзацев.
Страницы должны быть пронумерованы, и на каждой следует оставлять поля для замечаний
рецензента.



 

При цитировании текста первоисточника или научно-теоретической работы, статьи
необходимо цитату заключить в кавычки и сделать ссылку на источник. Если цитирование текста
повторяется неоднократно, то при первой ссылке следует сделать оговорку, а затем рядом с цитатой
в скобках проставлять только страницы источника. В ссылке указываются фамилия, инициалы
автора, название работы, место и год издания, страница. Цитирование без ссылок на источник
недопустимо. Реферат может содержать таблицы, схемы и пр.

Защита предусматривает выступление студента с кратким объяснительным словом к своей
работе, в котором должно быть продемонстрировано умение кратко изложить суть своей работы,
определить ее место в современном педагогическом процессе и ее профессиональное значение.

Отвечая на вопросы преподавателя, студент должен показать глубину знаний по избранной
проблематике, умение защищать и обосновывать свою точку зрения, продемонстрировать общую
культуру будущего специалиста.

Работа должна сопровождаться правильно оформленным библиографическим описанием
литературного источника с указанием выходных данных. Основные критерии оценки работ:

1
2
. научно-теоретический уровень содержания, теоретическая обоснованность темы;
. умение самостоятельно работать с источниками, выделять и анализировать убеждения

выдающихся отечественных и зарубежных педагогов;
3. грамотное и последовательное изложение материала, самостоятельность и творческий

подход.
4. самостоятельный и творческий подход к анализу практики обучения и воспитания в

историческом аспекте.
. правильность оформления библиографии и работы в целом, своевременность ее сдачи.5
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1. Общие положения
Методические указания по освоению дисциплины «Патопсихология» адресованы

студентам очной и заочной форм обучения.
Учебным планом по направлению подготовки 37.05.01 «Клиническая психология», профиль
«Патопсихологическая диагностика и психотерапия» предусмотрены следующие виды занятий:
- лекции;
- практические занятия;

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе аудиторных
занятий.

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний.
Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной лекцией
необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в
восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если
разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору (по графику его
консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям
Студентам следует:

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем работы по подготовке
к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые или выполнение и решение без
предварительной подготовки не представляется возможным;

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда имеются в наличии все
рекомендованные источники, их необходимо найти заранее.

-
-

приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;
до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;
пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими материалами,

которыми располагает учебное заведение.
при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только

-

-
лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы правоприменительной
практики;

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут
быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;

при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно прочитать их текст и-
попытаться дать аргументированное объяснение с обязательной ссылкой на соответствующую
правовую норму;

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в
его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;

по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов. Структура-
ответов может быть различной: либо вначале делается вывод, а затем приводятся аргументы, либо
дается развернутая аргументация принятого решения, на основании которой предлагается ответ.
Возможны и несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны.
- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание
проведенного анализа проблемной ситуации, в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного
решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не
позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме,
изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на
занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за
работу в соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных
заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий,
которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По
каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной
работы.



 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования:
задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также
соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:
- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей

программой дисциплины;
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного

выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;
- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно,

положение о написании письменных работ.
.1 Методические рекомендации по работе с литературой.3

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию,
написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения соответствующей
литературы.

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература,
которая указана в соответствующем разделе рабочей программы.
Основная литература - это учебники и учебные пособия.
Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные
статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

Рекомендации студенту:
выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах

следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и
предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы,
приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать
внимательно, а какие прочитать быстро;

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно
выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником
целесообразно также выделять важную информацию;

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно
записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним,
перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает
прочно заложить данную информацию в «банк памяти».

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:
Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является
не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных
выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается
страница источника.

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.
Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - наиболее

общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.
Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого
материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или
иных теоретических вопросов.

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада
Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного доклада,

для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.
Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной
литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных взглядов.
Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал студентов.

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет практические
(семинарские) занятия.

Рекомендации студенту:
- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с преподавателем

тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть в
докладе;

- представить доклад научному руководителю в письменной форме;



 

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией своего научного
доклада, ответить на вопросы студентов группы.

Требования:
- к оформлению научного доклада: шрифт - TimesNewRoman, размер шрифта -14,

межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале абзаца - 1 см, форматирование по
ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном листе указывается
наименование учебного заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада,
ФИО студента;

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и задачи), основная часть,
выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций источников научной литературы (научные
статьи и монографии). Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее
выполнения и подпись студента, выполнившего работу.

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также ответы
на вопросы.

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата
Целью написания рефератов является:
- привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой литературы (на

бумажных носителях, в электронном виде);
привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего суждения по
выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле;

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники,
правильного цитирования авторского текста;

выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической-
проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и
написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах.

Основные задачи студента при написании реферата:
- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания авторской
позиции;

-
-

верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе;
уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным

автором по данной проблеме.
Требования к содержанию:
-
-

материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме;
необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.)
при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек зрения

или по научным школам;
-

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследовательской
работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по
рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны.

Структура реферата.
1. Титульный лист.
На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры,

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность проверившего
преподавателя;

2. Оглавление.
Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать

номер страницы, на которой он находится.
3. Текст реферата.
Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение.
а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет

рассматриваться и обоснованию выбора темы.
б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается выбранная

тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и разделена на главы.
При необходимости текст реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками,
но ими не следует "перегружать" текст.



 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, которые
готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и четкими. Также в
заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе работы над рефератом,
но не были раскрыты в работе.

4. Список источников и литературы.
В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе должно
быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с использованием
материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным плагиатом и не
принимается. Оформление Списка источников
требованиям, принятым в университете.

и литературы должно соответствовать

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата.
Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 20 страниц. Работа должна

выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей - 2 см.
Страницы должны быть пронумерованы.

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:
- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев допускается, если
не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте
пропуска) и без искажения смысла;

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое
описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми требованиями.

3.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности

Устный ответ
Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет его

индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий и
категорий по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина знаний поставленных
вопросов, но и умение использовать в ответе практический материал. Оценивается культура речи,
владение навыками ораторского искусства.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ
различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала, использование
профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства. Изложение материала
без фактических ошибок.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается исчерпывающе,
последовательно, грамотно и логически стройно, при этом раскрываются не только основные
понятия, но и анализируются точки зрения различных авторов. Обучающийся не затрудняется с
ответом, соблюдает культуру речи.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и по
существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает
несущественные погрешности.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только основной
материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные
формулировки, нарушает последовательность в изложении материала, затрудняется с ответами,
показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и выводами.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на поставленные
вопросы.

3.5 Методические рекомендации по подготовке творческого задания (эссе)
Эссе – это небольшая по объему письменная работа, сочетающая свободные, субъективные

рассуждения по определенной теме с элементами научного анализа. Текст должен быть легко
читаем, но необходимо избегать нарочито разговорного стиля, сленга, шаблонных фраз. Объем эссе
составляет примерно 2 – 2,5 стр. 12 шрифтом с одинарным интервалом (без учета титульного листа).



 

Критерии оценивания - оценка учитывает соблюдение жанровой специфики эссе, наличие
логической структуры построения текста, наличие авторской позиции, ее научность и связь с
современным пониманием вопроса, адекватность аргументов, стиль изложения, оформление работы.
Следует помнить, что прямое заимствование (без оформления цитат) текста из Интернета или
электронной библиотеки недопустимо.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда определяется: наличие логической структуры
построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, разделенная по
основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате рассуждения); наличие четко
определенной личной позиции по теме эссе; адекватность аргументов при обосновании личной
позиции, стиль изложения.

Оценка «хорошо» ставится, когда в целом определяется: наличие логической структуры
построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, разделенная по
основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате рассуждения); но не
прослеживается наличие четко определенной личной позиции по теме эссе; не достаточно
аргументов при обосновании личной позиции

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда в целом определяется: наличие логической
структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, разделенная
по основным идеям; заключение). Но не прослеживаются четкие выводы, нарушается стиль
изложения

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не выполнены никакие требования

3.5 Методические рекомендации по подготовке тестирования
Является одним из средств контроля знаний, обучающихся по дисциплине.
Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос
Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100% заданий
Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий
Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если правильно выполнено 50-69%

заданий
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий
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1. Общие положения
Методические указания по освоению дисциплины «Психология         отклоняющегося  

поведения» адресованы студентам очной и заочной форм обучения. Учебным планом по
направлению подготовки 37.05.01 «Клиническая психология», профиль «Патопсихологическая
диагностика и психотерапия» предусмотрены следующие виды занятий:

-

-

лекции;

практические занятия;

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе аудиторных
занятий.

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний.
Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной лекцией
необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в
восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если
разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору (по графику его
консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям
Студентам следует:

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем работы по подготовке
к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые или выполнение и решение без
предварительной подготовки не представляется возможным;

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда имеются в наличии все
рекомендованные источники, их необходимо найти заранее.

-
-

приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;
до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;
пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими материалами,

которыми располагает учебное заведение.
при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только

-

-
лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы правоприменительной
практики;

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут
быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;

при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно прочитать их текст и-
попытаться дать аргументированное объяснение с обязательной ссылкой на соответствующую
правовую норму;

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в
его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;

по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов. Структура-
ответов может быть различной: либо вначале делается вывод, а затем приводятся аргументы, либо
дается развернутая аргументация принятого решения, на основании которой предлагается ответ.
Возможны и несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны.
- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание
проведенного анализа проблемной ситуации, в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного
решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не
позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме,
изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на
занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за
работу в соответствующем семестре.



 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных
заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий,
которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По
каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной
работы.
К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования:
задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также
соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:
- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей

программой дисциплины;
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного

выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;
- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно,

положение о написании письменных работ.
.1 Методические рекомендации по работе с литературой.3

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию,
написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения соответствующей
литературы.

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература,
которая указана в соответствующем разделе рабочей программы.
Основная литература - это учебники и учебные пособия.
Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные
статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

Рекомендации студенту:
выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах

следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и
предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы,
приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать
внимательно, а какие прочитать быстро;

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно
выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником
целесообразно также выделять важную информацию;

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно
записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним,
перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает
прочно заложить данную информацию в «банк памяти».

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:
Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является
не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных
выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается
страница источника.

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.
Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - наиболее

общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.
Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого
материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или
иных теоретических вопросов.

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада
Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного доклада,

для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.
Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной
литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных взглядов.
Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал студентов.



 

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет практические
(семинарские) занятия.

Рекомендации студенту:
перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с преподавателем-

тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть в
докладе;

- представить доклад научному руководителю в письменной форме;
- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией своего научного

доклада, ответить на вопросы студентов группы.
Требования:
- к оформлению научного доклада: шрифт - TimesNewRoman, размер шрифта -14,

межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале абзаца - 1 см, форматирование по
ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном листе указывается
наименование учебного заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада,
ФИО студента;

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и задачи), основная часть,
выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций источников научной литературы (научные
статьи и монографии). Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее
выполнения и подпись студента, выполнившего работу.

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также ответы
на вопросы.

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата
Целью написания рефератов является:
- привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой литературы (на

бумажных носителях, в электронном виде);
привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего суждения по
выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле;

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники,
правильного цитирования авторского текста;

выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической-
проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и
написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах.

Основные задачи студента при написании реферата:
- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания авторской
позиции;

-
-

верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе;
уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным

автором по данной проблеме.
Требования к содержанию:
-
-

материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме;
необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.)
при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек зрения

или по научным школам;
-

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследовательской
работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по
рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны.

Структура реферата.
1. Титульный лист.
На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры,

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность проверившего
преподавателя;

2. Оглавление.
Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать

номер страницы, на которой он находится.
3. Текст реферата.



 

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение.
а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет

рассматриваться и обоснованию выбора темы.
б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается выбранная

тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и разделена на главы.
При необходимости текст реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками,
но ими не следует "перегружать" текст.

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, которые
готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и четкими. Также в
заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе работы над рефератом,
но не были раскрыты в работе.

4. Список источников и литературы.
В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе должно
быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с использованием
материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным плагиатом и не
принимается. Оформление Списка источников
требованиям, принятым в университете.

и литературы должно соответствовать

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата.
Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 20 страниц. Работа должна

выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей - 2 см.
Страницы должны быть пронумерованы.

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:
- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев допускается, если
не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте
пропуска) и без искажения смысла;

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое
описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми требованиями.
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1. Общие положения
Методические указания по освоению дисциплины «Основы психогенетики» адресованы

студентам очной формы обучения.
Учебным планом по программе специальности 37.05.01 «Клиническая психология», профиль
«Патопсихологическая диагностика и психотерапия» предусмотрены следующие виды занятий:
- лекции;
- практические занятия.

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе аудиторных
занятий.

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и
процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском
искусстве.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать
преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения
спорных ситуаций.

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы,
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям
В процессе подготовки и проведения практических занятий студенты закрепляют

полученные ранее теоретические знания, приобретают навыки их практического применения, опыт
рациональной организации учебной работы, и готовятся к сдаче экзамена.

В начале семестра студенты получают сводную информацию о формах проведения занятий
и формах контроля знаний.

Поскольку активность студента на практических занятиях является предметом внутри
семестрового контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к таким занятиям требует от
студента ответственного отношения. Целесообразно иметь отдельную тетрадь для выполнения
домашних и иных заданий, качество которых оценивается преподавателем наряду с устными
выступлениями.

При подготовке к занятию и устным опросам студенты в первую очередь используют
материал лекций и предложенных литературных источников. Самоконтроль качества подготовки к
каждому занятию студенты осуществляют, проверяя свои знания и отвечая на вопросы для
самопроверки по соответствующей теме.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного
решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже
чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме,
изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях
теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в
соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных
заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий,
которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой
теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.
К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования:
задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также
соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:
- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей программой

дисциплины;
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного

выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;
- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно, положение

о написании письменных работ.



 

3.1 Методические рекомендации по работе с литературой
В процессе подготовки к практическим занятиям, написанию эссе, курсовой работы, доклада

студентам необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной
учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с
учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами
периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным
методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения
информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у
студентов свое отношение к конкретной проблеме.

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной
литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме практического или практического
занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступления на
данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.

Рекомендации студенту:
выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах

следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и
предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы,
приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать
внимательно, а какие прочитать быстро;

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно выделять
маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником целесообразно также
выделять важную информацию;

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно записывать
номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним, перечитать или
переписать нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно заложить
данную информацию в «банк памяти».

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:
Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является
не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных
выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается
страница источника.

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.
Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - наиболее

общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.
Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого
материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или
иных теоретических вопросов.

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада
Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word,

AcrobatReader. Самая простая программа для создания презентаций - MicrosoftPowerPoint.
Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информацию.

Последовательность подготовки презентации:
1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать,

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.
. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько будет

его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации).
. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку

представления.

2

3

4
5
. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.
. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соответствии

с логикой, целью и спецификой материала.
. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их

расположение, цвет и размер).
6



 

7. Проверить визуальное восприятие презентации.
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллюстрация

- представление реально существующего зрительного ряда. Образы - в отличие от иллюстраций -
метафора. Их назначение - вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воздействовать на
аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, информация может
надолго остаться в памяти человека. Диаграмма - визуализация количественных и качественных
связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, для пространственного мышления
в дополнение к логическому. Таблица - конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее
основное назначение - структурировать информацию, что порой облегчает восприятие данных
аудиторией.

Практические советы по подготовке презентации
-
-

готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;
слайды - визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста,

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;
текстовое содержание презентации - устная речь или чтение, которая должна включать

аргументы, факты, доказательства и эмоции;
обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающего;

план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источников;
раздаточный материал - должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое

-

-

-
выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим
изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным
осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации;
раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.

Тема доклада должна быть согласована с преподавателем и соответствовать теме учебного
занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методическим
требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при
получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными.

Работа студента над докладом-презентацией включает отрабатку умения самостоятельно
обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать
на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические
средства; хорошо ориентироваться в теме всего практического занятия; дискутировать и быстро
отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 10 минут);
иметь представление о композиционной структуре доклада и др.

Структура выступления
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета изложения,
краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изложения,
акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы,
обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить достаточно данных для
того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом
логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-
визуальных и визуальных материалов.

Заключение - ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели.
3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата

Реферат - письменный доклад по определенной теме, в котором собрана информация
из одного или нескольких источников. Рефераты пишутся обычно стандартным языком, с
использованием типичных речевых оборотов вроде: «важное значение имеет», «уделяется особое
внимание», «поднимается вопрос», «делаем следующие выводы», «исследуемая проблема»,
«освещаемый вопрос» и т.п.



 

К языковым и стилистическим особенностям рефератов относятся слова и обороты речи,
носящие обобщающий характер, словесные клише. У рефератов особая логичность подачи
материала и изъяснения мысли, определенная объективность изложения материала.

Реферат не копирует дословно содержание первоисточника, а представляет собой новый
вторичный текст, создаваемый в результате систематизации и обобщения материала
первоисточника, его аналитико-синтетической переработки.

Будучи вторичным текстом, реферат составляется в соответствии со всеми требованиями,
предъявляемыми к связанному высказыванию: так ему присущи следующие категории:
оптимальное соотношение и завершенность (смысловая и жанрово-композиционная). Для реферата
отбирается информация, объективно-ценная для всех читающих, а не только для одного автора.
Автор реферата не может пользоваться только ему понятными значками, пометами, сокращениями.
Работа, проводимая автором для подготовки реферата должна обязательно включать
самостоятельное мини-исследование, осуществляемое студентом на материале или
художественных текстов по литературе, или архивных первоисточников по истории и т.п.

Организация и описание исследования представляет собой очень сложный вид
интеллектуальной деятельности, требующий культуры научного мышления, знания методики
проведения исследования, навыков оформления научного труда и т.д. Мини-исследование
раскрывается в реферате после глубокого, полного обзора научной литературы по проблеме
исследования.

Требования к оформлению реферата и критерии оценки
Работа выполняется на листах формата А4 в рукописном виде аккуратным, разборчивым

почерком или в печатном варианте общим объемом до 15 листов. Реферат (от лат. reffere –
докладывать, сообщать) – краткое изложение в письменном виде, а затем в форме публичного
выступления результатов самостоятельного изучения какой-либо (в данном случае - историко-
педагогической) проблемы. Он включает в себя – в зависимости от выбранной темы, целей и задач
исследования – обзор первоисточников и научно-теоретической литературы, в том числе и
специальной периодической.

Работа над рефератом состоит из нескольких этапов:
I этап – изучение литературы;
II – этап – создание и оформление текста реферата;
III этап – на основе письменного реферата составляется текст 5-10-минутного доклада,
выносимого на защиту. В докладе должны быть освещены цели и задачи реферативного
исследования, а также общие выводы (результат).

Реферат должен иметь следующую структуру:
I. Текст реферата предваряет библиографическое описание реферируемого источника (источников).
II. Далее следует непосредственно текст реферата. Реферат дает ответ на вопрос, что именно, что
нового, существенного содержится в первоисточнике. Он излагает (передает) основное содержание
первоисточника, новую проблемную информацию, содержащуюся в нем.

В примечании необходимо высказать свое отношение к изложенному (выводы, оценки,
предположения).

Рефераты могут быть монографические, составленные по одному первоисточнику, и
обзорные, составленные по нескольким работам на одну тему.

Композиционно (строение, соотношение и взаимное расположение частей работы) текст
реферата также может быть различным. Традиционно он состоит из 3-х частей:
– вступления (как правило, приводятся краткие сведения об авторе, дается общая характеристика
источника, определяются цель и задачи исследования);

основной части (приводятся все существенные положения, новые сведения, содержащиеся в
первоисточнике);
–

– заключения (приводятся выводы автора, обобщения и т.п.).
Вступление и заключение не являются обязательными частями текста реферата.
Студенту необходимо знать и строго соблюдать основные требования к оформлению работы.

Она должна быть написана логично, последовательно, четко, грамотно; с соблюдением абзацев.
Страницы должны быть пронумерованы, и на каждой следует оставлять поля для замечаний
рецензента.



 

При цитировании текста первоисточника или научно-теоретической работы, статьи
необходимо цитату заключить в кавычки и сделать ссылку на источник. Если цитирование текста
повторяется неоднократно, то при первой ссылке следует сделать оговорку, а затем рядом с цитатой
в скобках проставлять только страницы источника. В ссылке указываются фамилия, инициалы
автора, название работы, место и год издания, страница. Цитирование без ссылок на источник
недопустимо. Реферат может содержать таблицы, схемы и пр.

Защита предусматривает выступление студента с кратким объяснительным словом к своей
работе, в котором должно быть продемонстрировано умение кратко изложить суть своей работы,
определить ее место в современном педагогическом процессе и ее профессиональное значение.

Отвечая на вопросы преподавателя, студент должен показать глубину знаний по избранной
проблематике, умение защищать и обосновывать свою точку зрения, продемонстрировать общую
культуру будущего специалиста.

Работа должна сопровождаться правильно оформленным библиографическим описанием
литературного источника с указанием выходных данных. Основные критерии оценки работ:

1
2
. научно-теоретический уровень содержания, теоретическая обоснованность темы;
. умение самостоятельно работать с источниками, выделять и анализировать убеждения

выдающихся отечественных и зарубежных педагогов;
3. грамотное и последовательное изложение материала, самостоятельность и творческий

подход.
4. самостоятельный и творческий подход к анализу практики обучения и воспитания в

историческом аспекте.
. правильность оформления библиографии и работы в целом, своевременность ее сдачи.5
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1. Общие положения
Методические указания по освоению дисциплины «Общий психологический

практикум» адресованы студентам очной формы обучения.
Учебным планом по программе специальности 37.05.01 «Клиническая психология», профиль
«Патопсихологическая диагностика и психотерапия» предусмотрены следующие виды занятий:
- лекции;
- практические занятия.

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе аудиторных
занятий.

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и
процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском
искусстве.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать
преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения
спорных ситуаций.

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы,
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям
В процессе подготовки и проведения практических занятий студенты закрепляют

полученные ранее теоретические знания, приобретают навыки их практического применения, опыт
рациональной организации учебной работы, и готовятся к сдаче экзамена.

В начале семестра студенты получают сводную информацию о формах проведения занятий
и формах контроля знаний.

Поскольку активность студента на практических занятиях является предметом внутри
семестрового контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к таким занятиям требует от
студента ответственного отношения. Целесообразно иметь отдельную тетрадь для выполнения
домашних и иных заданий, качество которых оценивается преподавателем наряду с устными
выступлениями.

При подготовке к занятию и устным опросам студенты в первую очередь используют
материал лекций и предложенных литературных источников. Самоконтроль качества подготовки к
каждому занятию студенты осуществляют, проверяя свои знания и отвечая на вопросы для
самопроверки по соответствующей теме.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного
решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже
чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме,
изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях
теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в
соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных
заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий,
которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой
теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.
К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования:
задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также
соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:
- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей программой

дисциплины;
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного

выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;
- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно, положение

о написании письменных работ.



 

3.1 Методические рекомендации по работе с литературой
В процессе подготовки к практическим занятиям, написанию эссе, курсовой работы, доклада

студентам необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной
учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с
учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами
периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным
методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения
информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у
студентов свое отношение к конкретной проблеме.

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной
литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме практического или практического
занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступления на
данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.

Рекомендации студенту:
выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах

следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и
предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы,
приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать
внимательно, а какие прочитать быстро;

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно выделять
маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником целесообразно также
выделять важную информацию;

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно записывать
номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним, перечитать или
переписать нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно заложить
данную информацию в «банк памяти».

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:
Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является
не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных
выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается
страница источника.

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.
Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - наиболее

общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.
Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого
материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или
иных теоретических вопросов.

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада
Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word,

AcrobatReader. Самая простая программа для создания презентаций - MicrosoftPowerPoint.
Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информацию.

Последовательность подготовки презентации:
1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать,

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.
. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько будет

его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации).
. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку

представления.

2

3

4
5
. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.
. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соответствии

с логикой, целью и спецификой материала.
. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их

расположение, цвет и размер).
6



 

7. Проверить визуальное восприятие презентации.
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллюстрация

- представление реально существующего зрительного ряда. Образы - в отличие от иллюстраций -
метафора. Их назначение - вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воздействовать на
аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, информация может
надолго остаться в памяти человека. Диаграмма - визуализация количественных и качественных
связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, для пространственного мышления
в дополнение к логическому. Таблица - конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее
основное назначение - структурировать информацию, что порой облегчает восприятие данных
аудиторией.

Практические советы по подготовке презентации
-
-

готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;
слайды - визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста,

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;
текстовое содержание презентации - устная речь или чтение, которая должна включать

аргументы, факты, доказательства и эмоции;
обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающего;

план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источников;
раздаточный материал - должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое

-

-

-
выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим
изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным
осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации;
раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.

Тема доклада должна быть согласована с преподавателем и соответствовать теме учебного
занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методическим
требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при
получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными.

Работа студента над докладом-презентацией включает отрабатку умения самостоятельно
обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать
на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические
средства; хорошо ориентироваться в теме всего практического занятия; дискутировать и быстро
отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 10 минут);
иметь представление о композиционной структуре доклада и др.

Структура выступления
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета изложения,
краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изложения,
акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы,
обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить достаточно данных для
того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом
логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-
визуальных и визуальных материалов.

Заключение - ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели.
3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата

Реферат - письменный доклад по определенной теме, в котором собрана информация
из одного или нескольких источников. Рефераты пишутся обычно стандартным языком, с
использованием типичных речевых оборотов вроде: «важное значение имеет», «уделяется особое
внимание», «поднимается вопрос», «делаем следующие выводы», «исследуемая проблема»,
«освещаемый вопрос» и т.п.



 

К языковым и стилистическим особенностям рефератов относятся слова и обороты речи,
носящие обобщающий характер, словесные клише. У рефератов особая логичность подачи
материала и изъяснения мысли, определенная объективность изложения материала.

Реферат не копирует дословно содержание первоисточника, а представляет собой новый
вторичный текст, создаваемый в результате систематизации и обобщения материала
первоисточника, его аналитико-синтетической переработки.

Будучи вторичным текстом, реферат составляется в соответствии со всеми требованиями,
предъявляемыми к связанному высказыванию: так ему присущи следующие категории:
оптимальное соотношение и завершенность (смысловая и жанрово-композиционная). Для реферата
отбирается информация, объективно-ценная для всех читающих, а не только для одного автора.
Автор реферата не может пользоваться только ему понятными значками, пометами, сокращениями.
Работа, проводимая автором для подготовки реферата должна обязательно включать
самостоятельное мини-исследование, осуществляемое студентом на материале или
художественных текстов по литературе, или архивных первоисточников по истории и т.п.

Организация и описание исследования представляет собой очень сложный вид
интеллектуальной деятельности, требующий культуры научного мышления, знания методики
проведения исследования, навыков оформления научного труда и т.д. Мини-исследование
раскрывается в реферате после глубокого, полного обзора научной литературы по проблеме
исследования.

Требования к оформлению реферата и критерии оценки
Работа выполняется на листах формата А4 в рукописном виде аккуратным, разборчивым

почерком или в печатном варианте общим объемом до 15 листов. Реферат (от лат. reffere –
докладывать, сообщать) – краткое изложение в письменном виде, а затем в форме публичного
выступления результатов самостоятельного изучения какой-либо (в данном случае - историко-
педагогической) проблемы. Он включает в себя – в зависимости от выбранной темы, целей и задач
исследования – обзор первоисточников и научно-теоретической литературы, в том числе и
специальной периодической.

Работа над рефератом состоит из нескольких этапов:
I этап – изучение литературы;
II – этап – создание и оформление текста реферата;
III этап – на основе письменного реферата составляется текст 5-10-минутного доклада,
выносимого на защиту. В докладе должны быть освещены цели и задачи реферативного
исследования, а также общие выводы (результат).

Реферат должен иметь следующую структуру:
I. Текст реферата предваряет библиографическое описание реферируемого источника (источников).
II. Далее следует непосредственно текст реферата. Реферат дает ответ на вопрос, что именно, что
нового, существенного содержится в первоисточнике. Он излагает (передает) основное содержание
первоисточника, новую проблемную информацию, содержащуюся в нем.

В примечании необходимо высказать свое отношение к изложенному (выводы, оценки,
предположения).

Рефераты могут быть монографические, составленные по одному первоисточнику, и
обзорные, составленные по нескольким работам на одну тему.

Композиционно (строение, соотношение и взаимное расположение частей работы) текст
реферата также может быть различным. Традиционно он состоит из 3-х частей:
– вступления (как правило, приводятся краткие сведения об авторе, дается общая характеристика
источника, определяются цель и задачи исследования);

основной части (приводятся все существенные положения, новые сведения, содержащиеся в
первоисточнике);
–

– заключения (приводятся выводы автора, обобщения и т.п.).
Вступление и заключение не являются обязательными частями текста реферата.
Студенту необходимо знать и строго соблюдать основные требования к оформлению работы.

Она должна быть написана логично, последовательно, четко, грамотно; с соблюдением абзацев.
Страницы должны быть пронумерованы, и на каждой следует оставлять поля для замечаний
рецензента.



 

При цитировании текста первоисточника или научно-теоретической работы, статьи
необходимо цитату заключить в кавычки и сделать ссылку на источник. Если цитирование текста
повторяется неоднократно, то при первой ссылке следует сделать оговорку, а затем рядом с цитатой
в скобках проставлять только страницы источника. В ссылке указываются фамилия, инициалы
автора, название работы, место и год издания, страница. Цитирование без ссылок на источник
недопустимо. Реферат может содержать таблицы, схемы и пр.

Защита предусматривает выступление студента с кратким объяснительным словом к своей
работе, в котором должно быть продемонстрировано умение кратко изложить суть своей работы,
определить ее место в современном педагогическом процессе и ее профессиональное значение.

Отвечая на вопросы преподавателя, студент должен показать глубину знаний по избранной
проблематике, умение защищать и обосновывать свою точку зрения, продемонстрировать общую
культуру будущего специалиста.

Работа должна сопровождаться правильно оформленным библиографическим описанием
литературного источника с указанием выходных данных. Основные критерии оценки работ:

1
2
. научно-теоретический уровень содержания, теоретическая обоснованность темы;
. умение самостоятельно работать с источниками, выделять и анализировать убеждения

выдающихся отечественных и зарубежных педагогов;
3. грамотное и последовательное изложение материала, самостоятельность и творческий

подход.
4. самостоятельный и творческий подход к анализу практики обучения и воспитания в

историческом аспекте.
. правильность оформления библиографии и работы в целом, своевременность ее сдачи.5
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1. Общие положения

Методические указания по освоению дисциплины «Психологическая диагностика»
адресованы студентам очной и заочной форм обучения. Учебным планом по направлению
подготовки 37.05.01 «Клиническая психология», профиль «Патопсихологическая диагностика и
психотерапия»предусмотрены следующие виды занятий:- лекции;- практические занятия;

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе аудиторных
занятий.

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний.
Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной лекцией
необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в
восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если
разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору (по графику его
консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям
Студентам следует:

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем работы по подготовке
к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые или выполнение и решение без
предварительной подготовки не представляется возможным;

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда имеются в наличии все
рекомендованные источники, их необходимо найти заранее.

-
-

приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;
до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;
пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими материалами,

которыми располагает учебное заведение.
при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только

-

-
лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы правоприменительной
практики;

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут
быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;

при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно прочитать их текст и-
попытаться дать аргументированное объяснение с обязательной ссылкой на соответствующую
правовую норму;

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в
его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;

по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов. Структура-
ответов может быть различной: либо вначале делается вывод, а затем приводятся аргументы, либо
дается развернутая аргументация принятого решения, на основании которой предлагается ответ.
Возможны и несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны.
- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание
проведенного анализа проблемной ситуации, в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного
решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не
позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме,
изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на
занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за
работу в соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных
заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий,
которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По



 

каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной
работы.
К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования:
задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также
соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:
- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей

программой дисциплины;
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного

выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;
- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно,

положение о написании письменных работ.
.1 Методические рекомендации по работе с литературой.3

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию,
написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения соответствующей
литературы.

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература,
которая указана в соответствующем разделе рабочей программы.
Основная литература - это учебники и учебные пособия.
Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные
статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

Рекомендации студенту:
выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах

следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и
предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы,
приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать
внимательно, а какие прочитать быстро;

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно
выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником
целесообразно также выделять важную информацию;

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно
записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним,
перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает
прочно заложить данную информацию в «банк памяти».

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:
Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является
не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных
выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается
страница источника.

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.
Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - наиболее

общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.
Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого
материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или
иных теоретических вопросов.

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада
Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного доклада,

для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.
Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной
литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных взглядов.
Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал студентов.

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет практические
(семинарские) занятия.

Рекомендации студенту:



 

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с преподавателем
тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть в
докладе;

- представить доклад научному руководителю в письменной форме;
- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией своего научного

доклада, ответить на вопросы студентов группы.
Требования:
- к оформлению научного доклада: шрифт - TimesNewRoman, размер шрифта -14,

межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале абзаца - 1 см, форматирование по
ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном листе указывается
наименование учебного заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада,
ФИО студента;

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и задачи), основная часть,
выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций источников научной литературы (научные
статьи и монографии). Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее
выполнения и подпись студента, выполнившего работу.

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также ответы
на вопросы.

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата
Целью написания рефератов является:
- привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой литературы (на

бумажных носителях, в электронном виде);
привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего суждения по
выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле;

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники,
правильного цитирования авторского текста;

выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической-
проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и
написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах.

Основные задачи студента при написании реферата:
- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания авторской
позиции;

-
-

верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе;
уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным

автором по данной проблеме.
Требования к содержанию:
-
-

материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме;
необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.)
при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек зрения

или по научным школам;
-

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследовательской
работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по
рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны.

Структура реферата.
1. Титульный лист.
На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры,

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность проверившего
преподавателя;

2. Оглавление.
Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать

номер страницы, на которой он находится.
3. Текст реферата.
Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение.
а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет

рассматриваться и обоснованию выбора темы.



 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается выбранная
тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и разделена на главы.
При необходимости текст реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками,
но ими не следует "перегружать" текст.

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, которые
готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и четкими. Также в
заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе работы над рефератом,
но не были раскрыты в работе.

4. Список источников и литературы.
В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе должно
быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с использованием
материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным плагиатом и не
принимается. Оформление Списка источников
требованиям, принятым в университете.

и литературы должно соответствовать

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата.
Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 20 страниц. Работа должна

выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей - 2 см.
Страницы должны быть пронумерованы.

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:
- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев допускается, если
не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте
пропуска) и без искажения смысла;

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое
описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми требованиями.

3.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности

Устный ответ
Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет его

индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий и
категорий по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина знаний поставленных
вопросов, но и умение использовать в ответе практический материал. Оценивается культура речи,
владение навыками ораторского искусства.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ
различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала, использование
профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства. Изложение материала
без фактических ошибок.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается исчерпывающе,
последовательно, грамотно и логически стройно, при этом раскрываются не только основные
понятия, но и анализируются точки зрения различных авторов. Обучающийся не затрудняется с
ответом, соблюдает культуру речи.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и по
существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает
несущественные погрешности.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только основной
материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные
формулировки, нарушает последовательность в изложении материала, затрудняется с ответами,
показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и выводами.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на поставленные
вопросы.

Творческое задание
Эссе – это небольшая по объему письменная работа, сочетающая свободные, субъективные

рассуждения по определенной теме с элементами научного анализа. Текст должен быть легко



 

читаем, но необходимо избегать нарочито разговорного стиля, сленга, шаблонных фраз. Объем эссе
составляет примерно 2 – 2,5 стр. 12 шрифтом с одинарным интервалом (без учета титульного листа).

Критерии оценивания - оценка учитывает соблюдение жанровой специфики эссе, наличие
логической структуры построения текста, наличие авторской позиции, ее научность и связь с
современным пониманием вопроса, адекватность аргументов, стиль изложения, оформление работы.
Следует помнить, что прямое заимствование (без оформления цитат) текста из Интернета или
электронной библиотеки недопустимо.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда определяется: наличие логической структуры
построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, разделенная по
основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате рассуждения); наличие четко
определенной личной позиции по теме эссе; адекватность аргументов при обосновании личной
позиции, стиль изложения.

Оценка «хорошо» ставится, когда в целом определяется: наличие логической структуры
построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, разделенная по
основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате рассуждения); но не
прослеживается наличие четко определенной личной позиции по теме эссе; не достаточно
аргументов при обосновании личной позиции

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда в целом определяется: наличие логической
структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, разделенная
по основным идеям; заключение). Но не прослеживаются четкие выводы, нарушается стиль
изложения

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не выполнены никакие требования

Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями)
Обучающийся должен уметь выделить основные положения из текста задачи, которые

требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса в задаче,
попытаться максимально точно определить проблему и соответственно решить ее.

Задачи могут решаться устно и/или письменно. При решении задач также важно правильно
сформулировать и записать вопросы, начиная с более общих и, кончая частными.

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при решении
ситуационной, проблемной задачи.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся выполнил задание (решил
задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки, полученные в
процессе обучения.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования, но не
совсем четко определяется опора на теоретические положения, изложенные в научной литературе
по данному вопросу.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал положительные
результаты в процессе решения задачи.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не выполнил все требования.

Деловая игра
Необходимо разбиться на несколько команд, которые должны поочередно высказать свое

мнение по каждому из заданных вопросов. Мнение высказывающейся команды засчитывается,
если противоположная команда не опровергнет его контраргументами. Команда, чье мнение
засчитано как верное (не получило убедительных контраргументов от противоположных команд),
получает один балл. Команда, опровергнувшая мнение противоположной команды своими
контраргументами, также получает один балл. Побеждает команда, получившая максимальное
количество баллов.

Ролевая игра как правило имеет фабулу (ситуацию, казус), распределяются роли,
подготовка осуществляется за 2-3 недели до проведения игры.

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание
проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Соответствие
реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение терминологией,
демонстрация владения учебным материалом по теме игры, владение методами аргументации,
умение работать в группе (умение слушать, конструктивно вести беседу, убеждать, управлять
временем, бесконфликтно общаться), достижение игровых целей, (соответствие роли – при



 

ролевой игре). Ясность и стиль изложения.
Оценка «отлично» ставится в случае, выполнения всех критериев.
Оценка «хорошо» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют понимание

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения,
выработанные в ходе игры, полностью соответствуют реальной действительности. Но некоторые
объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены временные рамки,
нарушен стиль изложения.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют
понимание проблемы, высказывания и действия в целом соответствуют заданным целям. Однако,
решения, выработанные в ходе игры, не совсем соответствуют реальной действительности.
Некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены временные рамки, нарушен стиль
изложения.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающиеся не понимают проблему, их
высказывания не соответствуют заданным целям.

Информационный проект (доклад с презентацией)
Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью (поиск,
отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации).

Информационный проект отличается от исследовательского проекта, поскольку представляет
собой такую форму учебно-познавательной деятельности, которая отличается ярко выраженной
эвристической направленностью.

Критерии оценивания - при выставлении оценки учитывается самостоятельный поиск,
отбор и систематизация информации, раскрытие вопроса (проблемы), ознакомление студенческой
аудитории с этой информацией (представление информации), ее анализ и обобщение, оформление,
полные ответы на вопросы аудитории с примерами.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся полностью раскрывает вопрос
(проблему), представляет информацию систематизировано, последовательно, логично,
взаимосвязано, использует более 5 профессиональных терминов, широко использует
информационные технологии, ошибки в информации отсутствуют, дает полные ответы на
вопросы аудитории с примерами.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся раскрывает вопрос (проблему),
представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано,
использует более 2 профессиональных терминов, достаточно использует информационные
технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает полные или частично
полные ответы на вопросы аудитории.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, раскрывает вопрос (проблему)
не полностью, представляет информацию не систематизировано и не совсем последовательно,
использует 1-2 профессиональных термина, использует информационные технологии, допускает
3-4 ошибки в изложении материала, отвечает только на элементарные вопросы аудитории без
пояснений.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если вопрос не раскрыт, представленная
информация логически не связана, не используются профессиональные термины, допускает более
4 ошибок в изложении материала, не отвечает на вопросы аудитории.

Дискуссионные процедуры
Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, мини-конференции являются

средствами, позволяющими включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса,
проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения. Задание дается
заранее, определяется круг вопросов для обсуждения, группы участников этого обсуждения.

Дискуссионные процедуры могут быть использованы для того, чтобы студенты:
–лучше поняли усвояемый материал на фоне разнообразных позиций и мнений, не

обязательно достигая общего мнения;
смогли постичь смысл изучаемого материала, который иногда чувствуют интуитивно, но

не могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать новый смысл, новую позицию;
смогли согласовать свою позицию или действия относительно обсуждаемой проблемы.

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание

–

–



 

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Соответствие
реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение терминологией,
демонстрация владения учебным материалом по теме игры, владение методами аргументации,
умение работать в группе (умение слушать, конструктивно вести беседу, убеждать, управлять
временем, бесконфликтно общаться), достижение игровых целей, (соответствие роли – при
ролевой игре). Ясность и стиль изложения.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда все требования выполнены в полном объеме.
Оценка «хорошо» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют понимание

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения,
выработанные в ходе игры, полностью соответствуют реальной действительности. Но некоторые
объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены временные рамки,
нарушен стиль изложения.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют
понимание проблемы, высказывания и действия в целом соответствуют заданным целям. Однако,
решения, выработанные в ходе игры, не совсем соответствуют реальной действительности.
Некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены временные рамки, нарушен стиль
изложения.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающиеся не понимают проблему, их
высказывания не соответствуют заданным целям.

Тестирование
Является одним из средств контроля знаний обучающихся по дисциплине.
Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос
Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100% заданий
Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий
Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если правильно выполнено 50-69%

заданий
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий

Контрольная работа
Оценивается не только глубина знаний поставленных вопросов, но и умение изложить

письменно.
Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ

различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала. Изложение материала без
фактических ошибок.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда соблюдены все критерии.
Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и по

существу излагает его, знает практическую базу, но допускает несущественные погрешности.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только основной

материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные
формулировки, нарушает последовательность в изложении материала, затрудняется с ответами,
показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и выводами.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на поставленные
вопросы.
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1. Общие положения
Методические указания по освоению дисциплины «Психофармакология и практикум

по психосоматике» адресованы студентам очной и заочной форм обучения.
Учебным планом по направлению подготовки 37.05.01 «Клиническая психология», профиль
«Патопсихологическая диагностика и психотерапия» предусмотрены следующие виды занятий:
- лекции;
- практические занятия;

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе аудиторных
занятий.

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний.
Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной лекцией
необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в
восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если
разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору (по графику его
консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям
Студентам следует:

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем работы по подготовке
к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые или выполнение и решение без
предварительной подготовки не представляется возможным;

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда имеются в наличии все
рекомендованные источники, их необходимо найти заранее.

-
-

приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;
до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;
пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими материалами,

которыми располагает учебное заведение.
при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только

-

-
лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы правоприменительной
практики;

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут
быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;

при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно прочитать их текст и-
попытаться дать аргументированное объяснение с обязательной ссылкой на соответствующую
правовую норму;

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в
его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;

по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов. Структура-
ответов может быть различной: либо вначале делается вывод, а затем приводятся аргументы, либо
дается развернутая аргументация принятого решения, на основании которой предлагается ответ.
Возможны и несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны.
- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание
проведенного анализа проблемной ситуации, в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного
решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не
позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме,
изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на
занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за
работу в соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных
заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий,
которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По
каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной
работы.



 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования:
задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также
соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:
- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей

программой дисциплины;
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного

выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;
- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно,

положение о написании письменных работ.
.1 Методические рекомендации по работе с литературой.3

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию,
написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения соответствующей
литературы.

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература,
которая указана в соответствующем разделе рабочей программы.
Основная литература - это учебники и учебные пособия.
Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные
статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

Рекомендации студенту:
выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах

следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и
предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы,
приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать
внимательно, а какие прочитать быстро;

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно
выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником
целесообразно также выделять важную информацию;

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно
записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним,
перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает
прочно заложить данную информацию в «банк памяти».

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:
Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является
не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных
выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается
страница источника.

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.
Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - наиболее

общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.
Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого
материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или
иных теоретических вопросов.

3.2 Методические рекомендации по подготовке клинико-психологического
заключения (учебной истории болезни)

Типовыми контрольными заданиями является написание клинико-психологического
заключения по результатам обследования пациента, страдающего соматоформным или
психосоматическим расстройством, как части истории болезни.

Заключение оценивается в соответствии с «Критериями оценки
клинико-психологического заключения»:
Клинико-психологическое заключение представляет собой целостное, последовательное,
согласованное и логически непротиворечивое описание состояния
психических функций испытуемого в их единстве и взаимосвязи, психологической
квалификацией, интерпретацией и обобщением данных, полученных в результате
проведенного экспериментального исследования с использованием набора методик,
адекватных диагностической гипотезе.



 

Итогом заключения должен быть вывод в форме выделения одного или нескольких
клинико-психологических синдромов. Синдром имеет иерархическую структуру, в которой можно
выделить первичный, вторичный и третичный уровень симптомов, нарушенные и сохранные
компоненты психической деятельности испытуемого.
Описание клинико-психологического синдрома должно способствовать уточнению
диагноза, фиксации динамики психического состояния и/или определению
психокоррекционных мишеней.

3.3 Методические рекомендации по подготовке клинико-практического задания и
коллоквиума

В соответствии с требованиями ФГОС предполагается широкое использование в учебном
процессе методов активного и интерактивного обучения (разбор клинических случаев, групповые
дискуссии) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития
профессиональных навыков обучающихся (модификации стандартной схемы
патопсихологического обследования, последовательности и техники применения
патопсихологических методик в соответствии с конкретными специфическими целями и задачами
диагностики, а также уникальными особенностями пациента (клиента); клинико-психологического
разбора случаев; самостоятельного выделения мишеней психотерапии; коммуникации,
необходимыми для успешной реализации выше означенных целей, а также навыками владения
медицинской терминологии, необходимой для корректного анализа данных истории болезни;
самостоятельного планирования психодиагностической работы с больными, страдающими
психосоматическими расстройствами. установления и поддержания контакта с пациентами,
гибкого изменения плана обследования и техники проведения отдельных методик в случае
столкновения с непредвиденными ситуациям; верной квалификации нарушений психических
функций, выявленных в ходе обследования, в том числе, с опорой на справочную литературу;
верной квалификации психосоматических нарушений; иллюстрирования своих утверждений
конкретными данными диагностики; установления иерархии симптомов, стилистически и
грамматически корректной формулировки своих мыслей).

Самостоятельная работа обучающихся подразумевает подготовку к клинико-практическим
занятиям включает изучение специальной литературы по теме
(рекомендованные учебники, методические пособия, ознакомление материалами,

и
с

опубликованными в монографиях, специализированных журналах, на рекомендованных
медицинских сайтах). Также предполагается самостоятельное выполнение письменных
заданий по изучаемым темам дисциплины.

Различные виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающегося,
способствуют овладению культурой мышления, письменной и устной речи; готовности к
пониманию картины мира на основе сформированного мировоззрения, овладению
достижениями естественных и общественных наук; умение использовать положения
философских категорий для оценки и анализа различных социальных и психологических
тенденций, сформировавшихся в социуме, клинических феноменов, явлений и состояний,
характеризующих психические нарушения на современном этапе развития общества.

Различные виды учебной деятельности формируют способность и готовность к
использованию нормативно-правовых документов и этико-деонтологических принципов
оказания психологической помощи людям с психосоматическими
расстройствами.

и соматоформными

Работа обучающегося в группе формирует коммуникабельность и навыки работы в
коллективе (команде). Самостоятельная работа с литературными источниками (в процессе
подготовки к занятиям) формируют способность анализировать медицинские,
психологические и социальные проблемы, умение использовать на практике естественно -
научных, медико-биологических и клинических наук в различных видах профессиональной и
социальной деятельности
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1. Общие положения
Методические указания по освоению дисциплины «Методы патопсихологической

диагностики» адресованы студентам очной формы обучения.
Учебным планом по направлению подготовки 37.05.01 «Клиническая психология»,

профиль «Патопсихологическая диагностика и психотерапия» предусмотрены следующие виды
занятий:

-
-

лекции;
практические занятия.

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе аудиторных
занятий

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний.
Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной лекцией

необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в
восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если
разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору (по графику его
консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям
Студентам следует:

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем работы по подготовке
к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые или выполнение и решение без
предварительной подготовки не представляется возможным;

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда имеются в наличии все
рекомендованные источники, их необходимо найти заранее.

-
-

приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;
до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;
пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими материалами,

которыми располагает учебное заведение.
при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только

-

-
лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы правоприменительной
практики;

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут
быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;

при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно прочитать их текст и-
попытаться дать аргументированное объяснение с обязательной ссылкой на соответствующую
правовую норму;

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в
его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;

по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов. Структура-
ответов может быть различной: либо вначале делается вывод, а затем приводятся аргументы, либо
дается развернутая аргументация принятого решения, на основании которой предлагается ответ.
Возможны и несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны.
- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание
проведенного анализа проблемной ситуации, в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не подготовившимся к данному
практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на
консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не
отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии,
упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных
заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий,
которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По



 

каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной
работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие
требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок,
а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:
- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей

программой дисциплины;
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного

выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;
- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно,

положение о написании письменных работ.

3.1. Методические рекомендации по проведению собеседования (устного ответа):
Целью устного собеседования являются обобщение закрепление изученногои

курса. Студентам предлагается для освещения определенная тематика. При подготовке следует
использовать специальную литературу, учебники.

Устный опрос позволяет контролировать процесс формирования знаний, умений и навыков,
вместе с тем во время опроса осуществляется повторение и закрепление знаний, умений и
навыков, совершенствуются диалогическая и монологическая формы речи.

Перед началом собеседования преподаватель может предложить прочитать, просмотреть
соответствующий учебный материал, повторить правило, определение, вспомнить порядок
рассуждений и т. д.

Устный опрос может проводиться в начале занятия, в таком случае он служит не только
целям контроля, но и готовит обучающихся к усвоению нового материала, позволяет увязать
изученный материал с тем, с которым они будут знакомиться на этом же или последующих
занятиях.

Опрос может быть индивидуальным, фронтальным, опросом по цепочке, взаимоопросом,
интеллектуальной разминкой.

Для осуществления взаимоопроса бакалавр должен хорошо, свободно владеть материалом,
поэтому оценки заслуживают как отвечающий, так и спрашивающий.

3.2. Методические рекомендации по работе с литературой
Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию,

написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения соответствующей
литературы.

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература,
которая указана в соответствующем разделе рабочей программы.

Основная литература - это учебники и учебные пособия.
Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные
статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

Рекомендации студенту:
выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах

следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и
предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы,
приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать
внимательно, а какие прочитать быстро;

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно
выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником
целесообразно также выделять важную информацию;

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно
записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним,
перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает
прочно заложить данную информацию в «банк памяти».

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:



 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является
не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных
выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается
страница источника.

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.
Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - наиболее

общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.
Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого
материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или
иных теоретических вопросов.

3.3 Методические рекомендации по подготовке научного доклада
Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного доклада,

для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.
Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной
литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных взглядов.
Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал студентов.

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет практические
(семинарские) занятия.

Рекомендации студенту:
- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с преподавателем

тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть в
докладе;

- представить доклад научному руководителю в письменной форме;
- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией своего научного

доклада, ответить на вопросы студентов группы.
Требования:
- к оформлению научного доклада: шрифт - TimesNewRoman, размер шрифта -14,

межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале абзаца - 1 см, форматирование по
ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном листе указывается
наименование учебного заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада,
ФИО студента;

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и задачи), основная часть,
выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций источников научной литературы (научные
статьи и монографии). Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее
выполнения и подпись студента, выполнившего работу.

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также ответы
на вопросы.

3.4. Методические рекомендации для подготовки к рубежной аттестации:

Вопросы, не рассмотренные на лекциях и практических занятиях, должны быть изучены
студентами в ходе самостоятельной работы. Контроль самостоятельной работы студентов над
учебной программой курса осуществляется в практических занятий. В ходе самостоятельной
работы каждый студент обязан прочитать основную и по возможности дополнительную
литературу по изучаемой теме, дополнить конспекты лекций недостающим материалом,
выписками из рекомендованных первоисточников. Выделить непонятные термины, найти их
значение в энциклопедических словарях.
Студент должен готовиться к предстоящей аттестации по всем, обозначенным в рабочей
программе дисциплины, вопросам.

Для подготовки к промежуточной аттестации студенты могут воспользоваться
электронной библиотекой ВУЗа. Также обучающиеся могут взять на дом необходимую
литературу на абонементе вузовской библиотеки или воспользоваться читальными залами



 

3.5. Методические рекомендации по подготовке к экзамену:

Подготовка студентов к экзамену включает три стадии: самостоятельная работа в течение
учебного года (семестра); непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету;
подготовка к беседе по экзаменационным темам.

Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора
источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать учебную программу и
программные вопросы для подготовки к экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые.
Далее должен следовать этап повторения всего программного материала. На эту работу
целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль
знания изученного материала, который заключается в устных ответах на вопросы, выносимые на
зачет. Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как. в процессе
записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти.

Литература для подготовки к экзамену обычно рекомендуется преподавателем. Она также
может быть указана в программе курса и учебно-методических пособиях.

В ходе подготовки к экзамену студентам необходимо обращать внимание не только на
уровень запоминания, но и на степень понимания категорий и реальных проблем. Это достигается
не простым заучиванием, а усвоением прочных, систематизированных знаний, аналитическим
мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к экзамену должна в разумных
пропорциях сочетать и запоминание, и понимание программного материала.

В этот период полезным может быть общение студентов с преподавателями по дисциплине
на групповых и индивидуальных консультациях.
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1. Общие положения
Методические указания по освоению дисциплины «Качественные и количественные

методы в психологии» адресованы студентам очной и заочной форм обучения.
Учебным планом по направлению подготовки 37.05.01 «Клиническая психология», профиль
«Патопсихологическая диагностика и психотерапия» предусмотрены следующие виды занятий:
- лекции;
- практические занятия;

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе аудиторных
занятий.

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний.
Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной лекцией
необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в
восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если
разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору (по графику его
консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям
Студентам следует:

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем работы по подготовке
к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые или выполнение и решение без
предварительной подготовки не представляется возможным;

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда имеются в наличии все
рекомендованные источники, их необходимо найти заранее.

-
-

приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;
до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;
пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими материалами,

которыми располагает учебное заведение.
при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только

-

-
лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы правоприменительной
практики;

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут
быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;

при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно прочитать их текст и-
попытаться дать аргументированное объяснение с обязательной ссылкой на соответствующую
правовую норму;

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в
его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;

по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов. Структура-
ответов может быть различной: либо вначале делается вывод, а затем приводятся аргументы, либо
дается развернутая аргументация принятого решения, на основании которой предлагается ответ.
Возможны и несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны.
- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание
проведенного анализа проблемной ситуации, в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного
решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не
позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме,
изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на
занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за
работу в соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных
заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий,
которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По
каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной
работы.



 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования:
задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также
соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:
- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей

программой дисциплины;
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного

выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;
- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно,

положение о написании письменных работ.
.1 Методические рекомендации по работе с литературой.3

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию,
написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения соответствующей
литературы.

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература,
которая указана в соответствующем разделе рабочей программы.
Основная литература - это учебники и учебные пособия.
Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные
статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

Рекомендации студенту:
выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах

следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и
предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы,
приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать
внимательно, а какие прочитать быстро;

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно
выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником
целесообразно также выделять важную информацию;

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно
записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним,
перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает
прочно заложить данную информацию в «банк памяти».

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:
Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является
не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных
выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается
страница источника.

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.
Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - наиболее

общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.
Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого
материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или
иных теоретических вопросов.

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада
Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного доклада,

для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.
Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной
литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных взглядов.
Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал студентов.

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет практические
(семинарские) занятия.

Рекомендации студенту:
- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с преподавателем

тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть в
докладе;

- представить доклад научному руководителю в письменной форме;



 

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией своего научного
доклада, ответить на вопросы студентов группы.

Требования:
- к оформлению научного доклада: шрифт - TimesNewRoman, размер шрифта -14,

межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале абзаца - 1 см, форматирование по
ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном листе указывается
наименование учебного заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада,
ФИО студента;

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и задачи), основная часть,
выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций источников научной литературы (научные
статьи и монографии). Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее
выполнения и подпись студента, выполнившего работу.

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также ответы
на вопросы.

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата
Целью написания рефератов является:
- привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой литературы (на

бумажных носителях, в электронном виде);
привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего суждения по
выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле;

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники,
правильного цитирования авторского текста;

выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической-
проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и
написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах.

Основные задачи студента при написании реферата:
- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания авторской
позиции;

-
-

верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе;
уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным

автором по данной проблеме.
Требования к содержанию:
-
-

материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме;
необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.)
при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек зрения

или по научным школам;
-

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследовательской
работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по
рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны.

Структура реферата.
1. Титульный лист.
На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры,

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность проверившего
преподавателя;

2. Оглавление.
Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать

номер страницы, на которой он находится.
3. Текст реферата.
Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение.
а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет

рассматриваться и обоснованию выбора темы.
б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается выбранная

тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и разделена на главы.
При необходимости текст реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками,
но ими не следует "перегружать" текст.



 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, которые
готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и четкими. Также в
заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе работы над рефератом,
но не были раскрыты в работе.

4. Список источников и литературы.
В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе должно
быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с использованием
материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным плагиатом и не
принимается. Оформление Списка источников
требованиям, принятым в университете.

и литературы должно соответствовать

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата.
Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 20 страниц. Работа должна

выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей - 2 см.
Страницы должны быть пронумерованы.

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:
- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев допускается, если
не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте
пропуска) и без искажения смысла;

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое
описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми требованиями.

3.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности

Устный ответ
Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет его

индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий и
категорий по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина знаний поставленных
вопросов, но и умение использовать в ответе практический материал. Оценивается культура речи,
владение навыками ораторского искусства.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ
различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала, использование
профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства. Изложение материала
без фактических ошибок.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается исчерпывающе,
последовательно, грамотно и логически стройно, при этом раскрываются не только основные
понятия, но и анализируются точки зрения различных авторов. Обучающийся не затрудняется с
ответом, соблюдает культуру речи.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и по
существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает
несущественные погрешности.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только основной
материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные
формулировки, нарушает последовательность в изложении материала, затрудняется с ответами,
показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и выводами.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на поставленные
вопросы.

3.5 Методические рекомендации по подготовке творческого задания (эссе)
Эссе – это небольшая по объему письменная работа, сочетающая свободные, субъективные

рассуждения по определенной теме с элементами научного анализа. Текст должен быть легко
читаем, но необходимо избегать нарочито разговорного стиля, сленга, шаблонных фраз. Объем эссе
составляет примерно 2 – 2,5 стр. 12 шрифтом с одинарным интервалом (без учета титульного листа).



 

Критерии оценивания - оценка учитывает соблюдение жанровой специфики эссе, наличие
логической структуры построения текста, наличие авторской позиции, ее научность и связь с
современным пониманием вопроса, адекватность аргументов, стиль изложения, оформление работы.
Следует помнить, что прямое заимствование (без оформления цитат) текста из Интернета или
электронной библиотеки недопустимо.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда определяется: наличие логической структуры
построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, разделенная по
основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате рассуждения); наличие четко
определенной личной позиции по теме эссе; адекватность аргументов при обосновании личной
позиции, стиль изложения.

Оценка «хорошо» ставится, когда в целом определяется: наличие логической структуры
построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, разделенная по
основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате рассуждения); но не
прослеживается наличие четко определенной личной позиции по теме эссе; не достаточно
аргументов при обосновании личной позиции

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда в целом определяется: наличие логической
структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, разделенная
по основным идеям; заключение). Но не прослеживаются четкие выводы, нарушается стиль
изложения

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не выполнены никакие требования

3.6 Методические рекомендации по подготовке тестирования
Является одним из средств контроля знаний, обучающихся по дисциплине.
Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос
Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100% заданий
Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий
Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если правильно выполнено 50-69%

заданий
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий
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1. Общие положения
Методические указания по освоению дисциплины «Психология         здоровья  » адресованы

студентам очной и заочной форм обучения.
Учебным планом по направлению подготовки 37.05.01 «Клиническая психология», профиль
«Патопсихологическая диагностика и психотерапия» предусмотрены следующие виды занятий:
- лекции;
- практические занятия;

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе аудиторных
занятий.

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний.
Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной лекцией
необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в
восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если
разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору (по графику его
консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям
Студентам следует:

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем работы по подготовке
к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые или выполнение и решение без
предварительной подготовки не представляется возможным;

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда имеются в наличии все
рекомендованные источники, их необходимо найти заранее.

-
-

приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;
до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;
пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими материалами,

которыми располагает учебное заведение.
при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только

-

-
лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы правоприменительной
практики;

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут
быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;

при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно прочитать их текст и-
попытаться дать аргументированное объяснение с обязательной ссылкой на соответствующую
правовую норму;

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в
его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;

по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов. Структура-
ответов может быть различной: либо вначале делается вывод, а затем приводятся аргументы, либо
дается развернутая аргументация принятого решения, на основании которой предлагается ответ.
Возможны и несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны.
- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание
проведенного анализа проблемной ситуации, в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного
решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не
позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме,
изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на
занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за
работу в соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных
заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий,
которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По
каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной
работы.



 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования:
задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также
соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:
- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей

программой дисциплины;
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного

выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;
- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно,

положение о написании письменных работ.
.1 Методические рекомендации по работе с литературой.3

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию,
написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения соответствующей
литературы.

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература,
которая указана в соответствующем разделе рабочей программы.
Основная литература - это учебники и учебные пособия.
Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные
статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

Рекомендации студенту:
выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах

следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и
предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы,
приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать
внимательно, а какие прочитать быстро;

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно
выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником
целесообразно также выделять важную информацию;

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно
записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним,
перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает
прочно заложить данную информацию в «банк памяти».

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:
Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является
не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных
выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается
страница источника.

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.
Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - наиболее

общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.
Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого
материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или
иных теоретических вопросов.

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада
Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного доклада,

для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.
Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной
литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных взглядов.
Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал студентов.

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет практические
(семинарские) занятия.

Рекомендации студенту:
- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с преподавателем

тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть в
докладе;

- представить доклад научному руководителю в письменной форме;



 

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией своего научного
доклада, ответить на вопросы студентов группы.

Требования:
- к оформлению научного доклада: шрифт - TimesNewRoman, размер шрифта -14,

межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале абзаца - 1 см, форматирование по
ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном листе указывается
наименование учебного заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада,
ФИО студента;

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и задачи), основная часть,
выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций источников научной литературы (научные
статьи и монографии). Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее
выполнения и подпись студента, выполнившего работу.

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также ответы
на вопросы.

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата
Целью написания рефератов является:
- привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой литературы (на

бумажных носителях, в электронном виде);
привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего суждения по
выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле;

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники,
правильного цитирования авторского текста;

выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической-
проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и
написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах.

Основные задачи студента при написании реферата:
- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания авторской
позиции;

-
-

верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе;
уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным

автором по данной проблеме.
Требования к содержанию:
-
-

материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме;
необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.)
при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек зрения

или по научным школам;
-

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследовательской
работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по
рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны.

Структура реферата.
1. Титульный лист.
На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры,

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность проверившего
преподавателя;

2. Оглавление.
Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать

номер страницы, на которой он находится.
3. Текст реферата.
Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение.
а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет

рассматриваться и обоснованию выбора темы.
б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается выбранная

тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и разделена на главы.
При необходимости текст реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками,
но ими не следует "перегружать" текст.



 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, которые
готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и четкими. Также в
заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе работы над рефератом,
но не были раскрыты в работе.

4. Список источников и литературы.
В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе должно
быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с использованием
материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным плагиатом и не
принимается. Оформление Списка источников
требованиям, принятым в университете.

и литературы должно соответствовать

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата.
Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 20 страниц. Работа должна

выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей - 2 см.
Страницы должны быть пронумерованы.

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:
- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев допускается, если
не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте
пропуска) и без искажения смысла;

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое
описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми требованиями.

3.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности

Устный ответ
Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет его

индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий и
категорий по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина знаний поставленных
вопросов, но и умение использовать в ответе практический материал. Оценивается культура речи,
владение навыками ораторского искусства.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ
различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала, использование
профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства. Изложение материала
без фактических ошибок.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается исчерпывающе,
последовательно, грамотно и логически стройно, при этом раскрываются не только основные
понятия, но и анализируются точки зрения различных авторов. Обучающийся не затрудняется с
ответом, соблюдает культуру речи.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и по
существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает
несущественные погрешности.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только основной
материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные
формулировки, нарушает последовательность в изложении материала, затрудняется с ответами,
показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и выводами.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на поставленные
вопросы.
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1. Общие положения
Методические указания по освоению дисциплины «Судебно-психологическая

экспертиза» адресованы студентам очной формы обучения.
Учебным планом по направлению подготовки 37.05.01 «Клиническая психология»,

профиль «Патопсихологическая диагностика и психотерапия» предусмотрены следующие виды
занятий:

-
-

лекции;
практические занятия.

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе аудиторных
занятий

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний.
Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной лекцией

необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в
восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если
разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору (по графику его
консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям
Студентам следует:

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем работы по подготовке
к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые или выполнение и решение без
предварительной подготовки не представляется возможным;

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда имеются в наличии все
рекомендованные источники, их необходимо найти заранее.

-
-

приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;
до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;
пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими материалами,

которыми располагает учебное заведение.
при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только

-

-
лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы правоприменительной
практики;

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут
быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;

при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно прочитать их текст и-
попытаться дать аргументированное объяснение с обязательной ссылкой на соответствующую
правовую норму;

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в
его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;

по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов. Структура-
ответов может быть различной: либо вначале делается вывод, а затем приводятся аргументы, либо
дается развернутая аргументация принятого решения, на основании которой предлагается ответ.
Возможны и несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны.
- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание
проведенного анализа проблемной ситуации, в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не подготовившимся к данному
практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на
консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не
отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии,
упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных
заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий,
которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По



 

каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной
работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие
требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок,
а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:
- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей

программой дисциплины;
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного

выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;
- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно,

положение о написании письменных работ.

3.1. Методические рекомендации по проведению собеседования (устного ответа):
Целью устного собеседования являются обобщение закрепление изученногои

курса. Студентам предлагается для освещения определенная тематика. При подготовке следует
использовать специальную литературу, учебники.

Устный опрос позволяет контролировать процесс формирования знаний, умений и навыков,
вместе с тем во время опроса осуществляется повторение и закрепление знаний, умений и
навыков, совершенствуются диалогическая и монологическая формы речи.

Перед началом собеседования преподаватель может предложить прочитать, просмотреть
соответствующий учебный материал, повторить правило, определение, вспомнить порядок
рассуждений и т. д.

Устный опрос может проводиться в начале занятия, в таком случае он служит не только
целям контроля, но и готовит обучающихся к усвоению нового материала, позволяет увязать
изученный материал с тем, с которым они будут знакомиться на этом же или последующих
занятиях.

Опрос может быть индивидуальным, фронтальным, опросом по цепочке, взаимоопросом,
интеллектуальной разминкой.

Для осуществления взаимоопроса бакалавр должен хорошо, свободно владеть материалом,
поэтому оценки заслуживают как отвечающий, так и спрашивающий.

3.2. Методические рекомендации по работе с литературой
Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию,

написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения соответствующей
литературы.

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература,
которая указана в соответствующем разделе рабочей программы.

Основная литература - это учебники и учебные пособия.
Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные
статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

Рекомендации студенту:
выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах

следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и
предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы,
приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать
внимательно, а какие прочитать быстро;

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно
выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником
целесообразно также выделять важную информацию;

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно
записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним,
перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает
прочно заложить данную информацию в «банк памяти».

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:



 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является
не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных
выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается
страница источника.

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.
Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - наиболее

общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.
Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого
материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или
иных теоретических вопросов.

3.3. Методические рекомендации по подготовке научного доклада
Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного доклада,

для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.
Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной
литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных взглядов.
Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал студентов.

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет практические
(семинарские) занятия.

Рекомендации студенту:
- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с преподавателем

тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть в
докладе;

- представить доклад научному руководителю в письменной форме;
- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией своего научного

доклада, ответить на вопросы студентов группы.
Требования:
- к оформлению научного доклада: шрифт - TimesNewRoman, размер шрифта -14,

межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале абзаца - 1 см, форматирование по
ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном листе указывается
наименование учебного заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада,
ФИО студента;

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и задачи), основная часть,
выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций источников научной литературы (научные
статьи и монографии). Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее
выполнения и подпись студента, выполнившего работу.

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также ответы
на вопросы.

3.4. Методические рекомендации для подготовки к рубежной аттестации:

Вопросы, не рассмотренные на лекциях и практических занятиях, должны быть
изучены студентами в ходе самостоятельной работы. Контроль самостоятельной работы
студентов над учебной программой курса осуществляется в практических занятий. В ходе
самостоятельной работы каждый студент обязан прочитать основную и по возможности
дополнительную литературу по изучаемой теме, дополнить конспекты лекций недостающим
материалом, выписками из рекомендованных первоисточников. Выделить непонятные
термины, найти их значение в энциклопедических словарях.

Студент должен готовиться к предстоящей аттестации по всем, обозначенным в
рабочей программе дисциплины, вопросам.

Для подготовки к промежуточной аттестации студенты могут воспользоваться
электронной библиотекой ВУЗа. Также обучающиеся могут взять на дом необходимую
литературу на абонементе вузовской библиотеки или воспользоваться читальными залами



 

3.5. Методические рекомендации по подготовке к зачету:

Подготовка студентов к зачету включает три стадии: самостоятельная работа в течение
учебного года (семестра); непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету;
подготовка к беседе по экзаменационным темам.

Подготовку к зачету необходимо целесообразно начать с планирования и подбора
источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать учебную программу и
программные вопросы для подготовки к зчету, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее
должен следовать этап повторения всего программного материала. На эту работу целесообразно
отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного
материала, который заключается в устных ответах на вопросы, выносимые на зачет. Тезисы
ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как. в процессе записи
включаются дополнительные моторные ресурсы памяти.

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она также
может быть указана в программе курса и учебно-методических пособиях.

В ходе подготовки к зачету студентам необходимо обращать внимание не только на
уровень запоминания, но и на степень понимания категорий и реальных проблем. Это достигается
не простым заучиванием, а усвоением прочных, систематизированных знаний, аналитическим
мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к зачету должна в разумных
пропорциях сочетать и запоминание, и понимание программного материала.

В этот период полезным может быть общение студентов с преподавателями по дисциплине
на групповых и индивидуальных консультациях.
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1. Общие положения
Методические указания по освоению дисциплины «Специальный практикум по

методам экспертной оценки в клинической психологии» адресованы студентам очной и
заочной форм обучения.

Учебным планом по направлению подготовки 37.05.01 «Клиническая психология»,
профиль «Патопсихологическая диагностика и психотерапия» предусмотрены следующие виды
занятий:
-
-

лекции;
практические занятия;

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе аудиторных
занятий.

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний.

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной лекцией
необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в
восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если
разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору (по графику его
консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям
Студентам следует:

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем работы по подготовке
к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые или выполнение и решение без
предварительной подготовки не представляется возможным;

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда имеются в наличии все
рекомендованные источники, их необходимо найти заранее.

-
-

приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;
до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;
пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими материалами,

которыми располагает учебное заведение.
при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только

-

-
лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы правоприменительной
практики;

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут
быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;

при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно прочитать их текст и-
попытаться дать аргументированное объяснение с обязательной ссылкой на соответствующую
правовую норму;

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в
его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;

по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов. Структура-
ответов может быть различной: либо вначале делается вывод, а затем приводятся аргументы, либо
дается развернутая аргументация принятого решения, на основании которой предлагается ответ.
Возможны и несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны.
- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание
проведенного анализа проблемной ситуации, в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного
решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не
позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме,
изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на
занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за
работу в соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных
заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий,
которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По



 

каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной
работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие
требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок,
а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:
- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей

программой дисциплины;
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного

выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;
- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно,

положение о написании письменных работ.
.1 Методические рекомендации по работе с литературой.3

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию,
написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения соответствующей
литературы.

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература,
которая указана в соответствующем разделе рабочей программы.
Основная литература - это учебники и учебные пособия.
Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные
статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

Рекомендации студенту:
выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах

следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и
предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы,
приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать
внимательно, а какие прочитать быстро;

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно
выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником
целесообразно также выделять важную информацию;

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно
записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним,
перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает
прочно заложить данную информацию в «банк памяти».

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:
Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является
не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных
выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается
страница источника.

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.
Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - наиболее

общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.
Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого
материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или
иных теоретических вопросов.

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада
Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного доклада,

для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.
Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной
литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных взглядов.
Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал студентов.

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет практические
(семинарские) занятия.

Рекомендации студенту:



 

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с преподавателем
тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть в
докладе;

- представить доклад научному руководителю в письменной форме;
- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией своего научного

доклада, ответить на вопросы студентов группы.
Требования:
- к оформлению научного доклада: шрифт - TimesNewRoman, размер шрифта -14,

межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале абзаца - 1 см, форматирование по
ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном листе указывается
наименование учебного заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада,
ФИО студента;

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и задачи), основная часть,
выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций источников научной литературы (научные
статьи и монографии). Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее
выполнения и подпись студента, выполнившего работу.

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также ответы
на вопросы.

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата
Целью написания рефератов является:
- привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой литературы (на

бумажных носителях, в электронном виде);
привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего суждения по
выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле;

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники,
правильного цитирования авторского текста;

выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической-
проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и
написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах.

Основные задачи студента при написании реферата:
- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания авторской
позиции;

-
-

верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе;
уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным

автором по данной проблеме.
Требования к содержанию:
-
-

материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме;
необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.)
при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек зрения

или по научным школам;
-

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследовательской
работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по
рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны.

Структура реферата.
1. Титульный лист.
На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры,

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность проверившего
преподавателя;

2. Оглавление.
Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать

номер страницы, на которой он находится.
3. Текст реферата.
Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение.
а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет

рассматриваться и обоснованию выбора темы.



 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается выбранная
тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и разделена на главы.
При необходимости текст реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками,
но ими не следует "перегружать" текст.

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, которые
готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и четкими. Также в
заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе работы над рефератом,
но не были раскрыты в работе.

4. Список источников и литературы.
В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе должно
быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с использованием
материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным плагиатом и не
принимается. Оформление Списка источников
требованиям, принятым в университете.

и литературы должно соответствовать

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата.
Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 20 страниц. Работа должна

выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей - 2 см.
Страницы должны быть пронумерованы.

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:
- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев допускается, если
не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте
пропуска) и без искажения смысла;

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое
описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми требованиями.

3.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности

Устный ответ
Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет его

индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий и
категорий по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина знаний поставленных
вопросов, но и умение использовать в ответе практический материал. Оценивается культура речи,
владение навыками ораторского искусства.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ
различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала, использование
профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства. Изложение материала
без фактических ошибок.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается исчерпывающе,
последовательно, грамотно и логически стройно, при этом раскрываются не только основные
понятия, но и анализируются точки зрения различных авторов. Обучающийся не затрудняется с
ответом, соблюдает культуру речи.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и по
существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает
несущественные погрешности.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только основной
материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные
формулировки, нарушает последовательность в изложении материала, затрудняется с ответами,
показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и выводами.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на поставленные
вопросы.

Контрольная работа(ситуационная задача)



 

Оценивается не только глубина знаний поставленных вопросов, но и умение изложить письменно.
Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ различных

точек зрения, самостоятельное обобщение материала. Изложение материала без фактических ошибок.
Оценка «отлично» ставится в случае, когда соблюдены все критерии.
Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу

излагает его, знает практическую базу, но допускает несущественные погрешности.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только основной материал, но не

знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает
последовательность в изложении материала, затрудняется с ответами, показывает отсутствие должной
связи между анализом, аргументацией и выводами.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на поставленные вопросы.
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1. Общие положения
Методические указания по освоению дисциплины «Аддиктивное поведение личности»

адресованы студентам очной формы обучения.
Учебным планом по направлению подготовки 37.05.01 «Клиническая психология», профиль

«Патопсихологическая диагностика и психотерапия» предусмотрены следующие виды занятий:
-
-

лекции;
практические занятия.

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе аудиторных
занятий

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний.
Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной лекцией

необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в
восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться
в материале не удалось, то следует обратиться к лектору (по графику его консультаций) или к
преподавателю на практических занятиях.

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям
Студентам следует:

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем работы по подготовке к
ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые или выполнение и решение без
предварительной подготовки не представляется возможным;

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда имеются в наличии все
рекомендованные источники, их необходимо найти заранее.

-
-

приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;
до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;
пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими материалами,

которыми располагает учебное заведение.
при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только

-

-
лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы правоприменительной
практики;

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут
быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;

при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно прочитать их текст и-
попытаться дать аргументированное объяснение с обязательной ссылкой на соответствующую
правовую норму;

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в
его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;

по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов. Структура-
ответов может быть различной: либо вначале делается вывод, а затем приводятся аргументы, либо
дается развернутая аргументация принятого решения, на основании которой предлагается ответ.
Возможны и несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны.
- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание
проведенного анализа проблемной ситуации, в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не подготовившимся к данному
практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию
к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по
каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность
получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных
заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий,
которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой
теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.



 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования:
задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также
соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:
- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей программой

дисциплины;
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного

выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;
- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно, положение

о написании письменных работ.

3.1. Методические рекомендации по проведению собеседования (устного ответа):
Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного курса. Студентам

предлагается для освещения определенная тематика. При подготовке следует использовать
специальную литературу, учебники.

Устный опрос позволяет контролировать процесс формирования знаний, умений и навыков,
вместе с тем во время опроса осуществляется повторение и закрепление знаний, умений и навыков,
совершенствуются диалогическая и монологическая формы речи.

Перед началом собеседования преподаватель может предложить прочитать, просмотреть
соответствующий учебный материал, повторить правило, определение, вспомнить порядок
рассуждений и т. д.

Устный опрос может проводиться в начале занятия, в таком случае он служит не только
целям контроля, но и готовит обучающихся к усвоению нового материала, позволяет увязать
изученный материал с тем, с которым они будут знакомиться на этом же или последующих
занятиях.

Опрос может быть индивидуальным, фронтальным, опросом по цепочке, взаимоопросом,
интеллектуальной разминкой.

Для осуществления взаимоопроса бакалавр должен хорошо, свободно владеть материалом,
поэтому оценки заслуживают как отвечающий, так и спрашивающий.

3.2. Методические рекомендации по работе с литературой
Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию,

написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения соответствующей
литературы.

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература,
которая указана в соответствующем разделе рабочей программы.

Основная литература - это учебники и учебные пособия.
Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные
статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

Рекомендации студенту:
выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах

следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и
предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы,
приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать
внимательно, а какие прочитать быстро;

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно выделять
маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником целесообразно также
выделять важную информацию;

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно записывать
номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним, перечитать или
переписать нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно заложить
данную информацию в «банк памяти».

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:
Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является
не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных
выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.



 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается
страница источника.

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.
Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - наиболее

общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.
Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого
материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или
иных теоретических вопросов.

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада
Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного доклада, для

обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.
Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной
литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных взглядов.
Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал студентов.

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет практические
(семинарские) занятия.

Рекомендации студенту:
- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с преподавателем тему,

структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть в докладе;
- представить доклад научному руководителю в письменной форме;
- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией своего научного доклада,

ответить на вопросы студентов группы.
Требования:
- к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер шрифта -14,

межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале абзаца - 1 см, форматирование по
ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном листе указывается
наименование учебного заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада,
ФИО студента;

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и задачи), основная часть,
выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций источников научной литературы (научные
статьи и монографии). Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее
выполнения и подпись студента, выполнившего работу.

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также ответы на
вопросы.

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата
Целью написания рефератов является:
- привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой литературы (на

бумажных носителях, в электронном виде);
привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего суждения по
выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле;

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники,
правильного цитирования авторского текста;

выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической-
проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и написании
курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах.

Основные задачи студента при написании реферата:
- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания авторской
позиции;

-
-

верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе;
уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным

автором по данной проблеме.
Требования к содержанию:
- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме;



 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в соответствии
с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.)

при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек зрения или
по научным школам;

реферат

-

- должен заканчиваться подведением итогов проведенной
исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения
по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны.

Структура реферата.
1. Титульный лист.
На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры,

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность проверившего
преподавателя;

2. Оглавление.
Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать номер

страницы, на которой он находится.
3. Текст реферата.
Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение.
а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет

рассматриваться и обоснованию выбора темы.
б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается выбранная

тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и разделена на главы. При
необходимости текст реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими
не следует "перегружать" текст.

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, которые
готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и четкими. Также в
заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе работы над рефератом, но
не были раскрыты в работе.

4. Список источников и литературы.
В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при подготовке

реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе должно быть
использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с использованием материала,
содержащегося в одном научном источнике, является явным плагиатом и не принимается.
Оформление Списка источников и литературы должно соответствовать требованиям, принятым в
университете.

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата.
Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 20 страниц. Работа должна

выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей - 2 см. Страницы
должны быть пронумерованы.

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:
- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев допускается, если не
влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте
пропуска) и без искажения смысла;

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое описание
которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми требованиями.

3.4. Методические рекомендации для подготовки к рубежной аттестации:

Вопросы, не рассмотренные на лекциях и практических занятиях, должны быть изучены
студентами в ходе самостоятельной работы. Контроль самостоятельной работы студентов над
учебной программой курса осуществляется в практических занятий. В ходе самостоятельной
работы каждый студент обязан прочитать основную и по возможности дополнительную
литературу по изучаемой теме, дополнить конспекты лекций недостающим материалом,
выписками из рекомендованных первоисточников. Выделить непонятные термины, найти их
значение в энциклопедических словарях.
Студент должен готовиться к предстоящей аттестации по всем, обозначенным в рабочей
программе дисциплины, вопросам.



 

Для подготовки к промежуточной аттестации студенты могут воспользоваться электронной
библиотекой ВУЗа. Также обучающиеся могут взять на дом необходимую литературу на
абонементе вузовской библиотеки или воспользоваться читальными залами

3.5. Методические рекомендации по подготовке к зачету:

Подготовка студентов к зачету включает три стадии: самостоятельная работа в течение
учебного года (семестра); непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; подготовка
к переводу незнакомого текста по специальности со словарем и к беседе по экзаменационным
темам.

Подготовку к зачету необходимо целесообразно начать с планирования и подбора
источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать учебную программу и
программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее
должен следовать этап повторения всего программного материала. На эту работу целесообразно
отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного
материала, который заключается в устных ответах на вопросы, выносимые на зачет. Тезисы ответов
на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как. в процессе записи включаются
дополнительные моторные ресурсы памяти.

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она также
может быть указана в программе курса и учебно-методических пособиях.

В ходе подготовки к зачету студентам необходимо обращать внимание не только на уровень
запоминания, но и на степень понимания категорий и реальных проблем. Это достигается не
простым заучиванием, а усвоением прочных, систематизированных знаний, аналитическим
мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к зачету должна в разумных пропорциях
сочетать и запоминание, и понимание программного материала.

В этот период полезным может быть общение студентов с преподавателями по дисциплине
на групповых и индивидуальных консультациях.
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1. Общие положения

Методические указания по освоению дисциплины «Практикум по психотерапии и
психологическому консультированию» адресованы студентам очной и заочной форм
обучения. Учебным планом по направлению подготовки 37.05.01 «Клиническая психология»,
профиль «Патопсихологическая диагностика и психотерапия» предусмотрены следующие виды
занятий:
-
-

лекции;
практические занятия;

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе аудиторных
занятий.

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний.
Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной лекцией
необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в
восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если
разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору (по графику его
консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям
Студентам следует:

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем работы по подготовке
к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые или выполнение и решение без
предварительной подготовки не представляется возможным;

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда имеются в наличии все
рекомендованные источники, их необходимо найти заранее.

-
-

приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;
до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;
пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими материалами,

которыми располагает учебное заведение.
при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только

-

-
лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы правоприменительной
практики;

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут
быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;

при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно прочитать их текст и-
попытаться дать аргументированное объяснение с обязательной ссылкой на соответствующую
правовую норму;

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в
его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;

по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов. Структура-
ответов может быть различной: либо вначале делается вывод, а затем приводятся аргументы, либо
дается развернутая аргументация принятого решения, на основании которой предлагается ответ.
Возможны и несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны.
- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание
проведенного анализа проблемной ситуации, в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного
решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не
позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме,
изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на
занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за
работу в соответствующем семестре.



 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных
заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий,
которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По
каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной
работы.
К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования:
задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также
соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:
- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей

программой дисциплины;
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного

выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;
- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно,

положение о написании письменных работ.
.1 Методические рекомендации по работе с литературой.3

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию,
написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения соответствующей
литературы.

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература,
которая указана в соответствующем разделе рабочей программы.
Основная литература - это учебники и учебные пособия.
Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные
статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

Рекомендации студенту:
выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах

следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и
предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы,
приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать
внимательно, а какие прочитать быстро;

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно
выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником
целесообразно также выделять важную информацию;

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно
записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним,
перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает
прочно заложить данную информацию в «банк памяти».

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:
Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является
не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных
выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается
страница источника.

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.
Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - наиболее

общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.
Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого
материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или
иных теоретических вопросов.

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада
Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного доклада,

для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.
Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной
литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных взглядов.
Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал студентов.



 

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет практические
(семинарские) занятия.

Рекомендации студенту:
перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с преподавателем-

тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть в
докладе;

- представить доклад научному руководителю в письменной форме;
- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией своего научного

доклада, ответить на вопросы студентов группы.
Требования:
- к оформлению научного доклада: шрифт - TimesNewRoman, размер шрифта -14,

межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале абзаца - 1 см, форматирование по
ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном листе указывается
наименование учебного заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада,
ФИО студента;

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и задачи), основная часть,
выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций источников научной литературы (научные
статьи и монографии). Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее
выполнения и подпись студента, выполнившего работу.

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также ответы
на вопросы.

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата
Целью написания рефератов является:
- привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой литературы (на

бумажных носителях, в электронном виде);
привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего суждения по
выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле;

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники,
правильного цитирования авторского текста;

выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической-
проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и
написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах.

Основные задачи студента при написании реферата:
- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания авторской
позиции;

-
-

верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе;
уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным

автором по данной проблеме.
Требования к содержанию:
-
-

материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме;
необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.)
при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек зрения

или по научным школам;
-

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследовательской
работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по
рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны.

Структура реферата.
1. Титульный лист.
На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры,

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность проверившего
преподавателя;

2. Оглавление.
Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать

номер страницы, на которой он находится.
3. Текст реферата.



 

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение.
а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет

рассматриваться и обоснованию выбора темы.
б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается выбранная

тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и разделена на главы.
При необходимости текст реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками,
но ими не следует "перегружать" текст.

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, которые
готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и четкими. Также в
заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе работы над рефератом,
но не были раскрыты в работе.

4. Список источников и литературы.
В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе должно
быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с использованием
материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным плагиатом и не
принимается. Оформление Списка источников
требованиям, принятым в университете.

и литературы должно соответствовать

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата.
Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 20 страниц. Работа должна

выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей - 2 см.
Страницы должны быть пронумерованы.

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:
- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев допускается, если
не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте
пропуска) и без искажения смысла;

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое
описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми требованиями.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности

Устный ответ
Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет его

индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий и
категорий по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина знаний поставленных
вопросов, но и умение использовать в ответе практический материал. Оценивается культура речи,
владение навыками ораторского искусства.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ
различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала, использование
профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства. Изложение материала
без фактических ошибок.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается исчерпывающе,
последовательно, грамотно и логически стройно, при этом раскрываются не только основные
понятия, но и анализируются точки зрения различных авторов. Обучающийся не затрудняется с
ответом, соблюдает культуру речи.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и по
существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает
несущественные погрешности.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только основной
материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные
формулировки, нарушает последовательность в изложении материала, затрудняется с ответами,
показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и выводами.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на поставленные
вопросы.



 

Творческое задание
Эссе – это небольшая по объему письменная работа, сочетающая свободные, субъективные

рассуждения по определенной теме с элементами научного анализа. Текст должен быть легко
читаем, но необходимо избегать нарочито разговорного стиля, сленга, шаблонных фраз. Объем эссе
составляет примерно 2 – 2,5 стр. 12 шрифтом с одинарным интервалом (без учета титульного листа).

Критерии оценивания - оценка учитывает соблюдение жанровой специфики эссе, наличие
логической структуры построения текста, наличие авторской позиции, ее научность и связь с
современным пониманием вопроса, адекватность аргументов, стиль изложения, оформление работы.
Следует помнить, что прямое заимствование (без оформления цитат) текста из Интернета или
электронной библиотеки недопустимо.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда определяется: наличие логической структуры
построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, разделенная по
основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате рассуждения); наличие четко
определенной личной позиции по теме эссе; адекватность аргументов при обосновании личной
позиции, стиль изложения.

Оценка «хорошо» ставится, когда в целом определяется: наличие логической структуры
построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, разделенная по
основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате рассуждения); но не
прослеживается наличие четко определенной личной позиции по теме эссе; не достаточно
аргументов при обосновании личной позиции

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда в целом определяется: наличие логической
структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, разделенная
по основным идеям; заключение). Но не прослеживаются четкие выводы, нарушается стиль
изложения

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не выполнены никакие требования

Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями)
Обучающийся должен уметь выделить основные положения из текста задачи, которые

требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса в задаче,
попытаться максимально точно определить проблему и соответственно решить ее.

Задачи могут решаться устно и/или письменно. При решении задач также важно правильно
сформулировать и записать вопросы, начиная с более общих и, кончая частными.

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при решении
ситуационной, проблемной задачи.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся выполнил задание (решил
задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки, полученные в
процессе обучения.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования, но не
совсем четко определяется опора на теоретические положения, изложенные в научной литературе
по данному вопросу.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал положительные
результаты в процессе решения задачи.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не выполнил все требования.

Деловая игра
Необходимо разбиться на несколько команд, которые должны поочередно высказать свое

мнение по каждому из заданных вопросов. Мнение высказывающейся команды засчитывается,
если противоположная команда не опровергнет его контраргументами. Команда, чье мнение
засчитано как верное (не получило убедительных контраргументов от противоположных команд),
получает один балл. Команда, опровергнувшая мнение противоположной команды своими
контраргументами, также получает один балл. Побеждает команда, получившая максимальное
количество баллов.

Ролевая игра как правило имеет фабулу (ситуацию, казус), распределяются роли,
подготовка осуществляется за 2-3 недели до проведения игры.

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание
проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Соответствие
реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение терминологией,



 

демонстрация владения учебным материалом по теме игры, владение методами аргументации,
умение работать в группе (умение слушать, конструктивно вести беседу, убеждать, управлять
временем, бесконфликтно общаться), достижение игровых целей, (соответствие роли – при
ролевой игре). Ясность и стиль изложения.

Оценка «отлично» ставится в случае, выполнения всех критериев.
Оценка «хорошо» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют понимание

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения,
выработанные в ходе игры, полностью соответствуют реальной действительности. Но некоторые
объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены временные рамки,
нарушен стиль изложения.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют
понимание проблемы, высказывания и действия в целом соответствуют заданным целям. Однако,
решения, выработанные в ходе игры, не совсем соответствуют реальной действительности.
Некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены временные рамки, нарушен стиль
изложения.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающиеся не понимают проблему, их
высказывания не соответствуют заданным целям.

Информационный проект (доклад с презентацией)
Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью (поиск,
отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации).

Информационный проект отличается от исследовательского проекта, поскольку представляет
собой такую форму учебно-познавательной деятельности, которая отличается ярко выраженной
эвристической направленностью.

Критерии оценивания - при выставлении оценки учитывается самостоятельный поиск,
отбор и систематизация информации, раскрытие вопроса (проблемы), ознакомление студенческой
аудитории с этой информацией (представление информации), ее анализ и обобщение, оформление,
полные ответы на вопросы аудитории с примерами.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся полностью раскрывает вопрос
(проблему), представляет информацию систематизировано, последовательно, логично,
взаимосвязано, использует более 5 профессиональных терминов, широко использует
информационные технологии, ошибки в информации отсутствуют, дает полные ответы на
вопросы аудитории с примерами.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся раскрывает вопрос (проблему),
представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано,
использует более 2 профессиональных терминов, достаточно использует информационные
технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает полные или частично
полные ответы на вопросы аудитории.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, раскрывает вопрос (проблему)
не полностью, представляет информацию не систематизировано и не совсем последовательно,
использует 1-2 профессиональных термина, использует информационные технологии, допускает
3-4 ошибки в изложении материала, отвечает только на элементарные вопросы аудитории без
пояснений.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если вопрос не раскрыт, представленная
информация логически не связана, не используются профессиональные термины, допускает более
4 ошибок в изложении материала, не отвечает на вопросы аудитории.

Дискуссионные процедуры
Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, мини-конференции являются

средствами, позволяющими включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса,
проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения. Задание дается
заранее, определяется круг вопросов для обсуждения, группы участников этого обсуждения.

Дискуссионные процедуры могут быть использованы для того, чтобы студенты:
–лучше поняли усвояемый материал на фоне разнообразных позиций и мнений, не

обязательно достигая общего мнения;
смогли постичь смысл изучаемого материала, который иногда чувствуют интуитивно, но–



 

не могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать новый смысл, новую позицию;
смогли согласовать свою позицию или действия относительно обсуждаемой проблемы.–

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание
проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Соответствие
реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение терминологией,
демонстрация владения учебным материалом по теме игры, владение методами аргументации,
умение работать в группе (умение слушать, конструктивно вести беседу, убеждать, управлять
временем, бесконфликтно общаться), достижение игровых целей, (соответствие роли – при
ролевой игре). Ясность и стиль изложения.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда все требования выполнены в полном объеме.
Оценка «хорошо» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют понимание

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения,
выработанные в ходе игры, полностью соответствуют реальной действительности. Но некоторые
объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены временные рамки,
нарушен стиль изложения.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют
понимание проблемы, высказывания и действия в целом соответствуют заданным целям. Однако,
решения, выработанные в ходе игры, не совсем соответствуют реальной действительности.
Некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены временные рамки, нарушен стиль
изложения.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающиеся не понимают проблему, их
высказывания не соответствуют заданным целям.

Тестирование
Является одним из средств контроля знаний обучающихся по дисциплине.
Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос
Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100% заданий
Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий
Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если правильно выполнено 50-69%

заданий
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий

Контрольная работа
Оценивается не только глубина знаний поставленных вопросов, но и умение изложить

письменно.
Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ

различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала. Изложение материала без
фактических ошибок.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда соблюдены все критерии.
Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и по

существу излагает его, знает практическую базу, но допускает несущественные погрешности.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только основной

материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные
формулировки, нарушает последовательность в изложении материала, затрудняется с ответами,
показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и выводами.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на поставленные
вопросы.
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1. Общие положения
Методические указания по освоению дисциплины «Практикум по

нейропсихологической диагностике» адресованы студентам очной формы обучения.
Учебным планом по направлению подготовки 37.05.01 «Клиническая психология»,

профиль «Патопсихологическая диагностика и психотерапия» предусмотрены следующие виды
занятий:

-
-

лекции;
практические занятия.

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе аудиторных
занятий

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний.
Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной лекцией

необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в
восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если
разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору (по графику его
консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям
Студентам следует:

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем работы по подготовке
к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые или выполнение и решение без
предварительной подготовки не представляется возможным;

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда имеются в наличии все
рекомендованные источники, их необходимо найти заранее.

-
-

приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;
до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;
пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими материалами,

которыми располагает учебное заведение.
при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только

-

-
лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы правоприменительной
практики;

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут
быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;

при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно прочитать их текст и-
попытаться дать аргументированное объяснение с обязательной ссылкой на соответствующую
правовую норму;

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в
его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;

по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов. Структура-
ответов может быть различной: либо вначале делается вывод, а затем приводятся аргументы, либо
дается развернутая аргументация принятого решения, на основании которой предлагается ответ.
Возможны и несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны.
- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание
проведенного анализа проблемной ситуации, в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не подготовившимся к данному
практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на
консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не
отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии,
упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных
заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий,
которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По



 

каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной
работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие
требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок,
а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:
- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей

программой дисциплины;
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного

выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;
- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно,

положение о написании письменных работ.

3.1. Методические рекомендации по проведению собеседования (устного ответа):
Целью устного собеседования являются обобщение закрепление изученногои

курса. Студентам предлагается для освещения определенная тематика. При подготовке следует
использовать специальную литературу, учебники.

Устный опрос позволяет контролировать процесс формирования знаний, умений и навыков,
вместе с тем во время опроса осуществляется повторение и закрепление знаний, умений и
навыков, совершенствуются диалогическая и монологическая формы речи.

Перед началом собеседования преподаватель может предложить прочитать, просмотреть
соответствующий учебный материал, повторить правило, определение, вспомнить порядок
рассуждений и т. д.

Устный опрос может проводиться в начале занятия, в таком случае он служит не только
целям контроля, но и готовит обучающихся к усвоению нового материала, позволяет увязать
изученный материал с тем, с которым они будут знакомиться на этом же или последующих
занятиях.

Опрос может быть индивидуальным, фронтальным, опросом по цепочке, взаимоопросом,
интеллектуальной разминкой.

Для осуществления взаимоопроса бакалавр должен хорошо, свободно владеть материалом,
поэтому оценки заслуживают как отвечающий, так и спрашивающий.

3.2. Методические рекомендации по работе с литературой
Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию,

написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения соответствующей
литературы.

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература,
которая указана в соответствующем разделе рабочей программы.

Основная литература - это учебники и учебные пособия.
Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные
статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

Рекомендации студенту:
выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах

следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и
предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы,
приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать
внимательно, а какие прочитать быстро;

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно
выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником
целесообразно также выделять важную информацию;

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно
записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним,
перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает
прочно заложить данную информацию в «банк памяти».

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:



 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является
не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных
выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается
страница источника.

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.
Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - наиболее

общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.
Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого
материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или
иных теоретических вопросов.

3.3 Методические рекомендации по подготовке научного доклада
Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного доклада,

для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.
Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной
литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных взглядов.
Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал студентов.

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет практические
(семинарские) занятия.

Рекомендации студенту:
- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с преподавателем

тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть в
докладе;

- представить доклад научному руководителю в письменной форме;
- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией своего научного

доклада, ответить на вопросы студентов группы.
Требования:
- к оформлению научного доклада: шрифт - TimesNewRoman, размер шрифта -14,

межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале абзаца - 1 см, форматирование по
ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном листе указывается
наименование учебного заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада,
ФИО студента;

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и задачи), основная часть,
выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций источников научной литературы (научные
статьи и монографии). Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее
выполнения и подпись студента, выполнившего работу.

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также ответы
на вопросы.

3.4 Методические рекомендации по подготовке реферата
Целью написания рефератов является:
- привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой литературы (на

бумажных носителях, в электронном виде);
привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего суждения по
выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле;

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники,
правильного цитирования авторского текста;

выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической-
проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и
написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах.

Основные задачи студента при написании реферата:
- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания авторской
позиции;

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе;



 

- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным
автором по данной проблеме.

Требования к содержанию:
-
-

материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме;
необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.)
при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек зрения

или по научным школам;
-

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследовательской
работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по
рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны.

Структура реферата.
1. Титульный лист.
На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры,

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность проверившего
преподавателя;

2. Оглавление.
Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать

номер страницы, на которой он находится.
3. Текст реферата.
Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение.
а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет

рассматриваться и обоснованию выбора темы.
б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается выбранная

тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и разделена на главы.
При необходимости текст реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками,
но ими не следует "перегружать" текст.

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, которые
готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и четкими. Также в
заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе работы над рефератом,
но не были раскрыты в работе.

4. Список источников и литературы.
В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе должно
быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с использованием
материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным плагиатом и не
принимается. Оформление Списка источников
требованиям, принятым в университете.

и литературы должно соответствовать

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата.
Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 20 страниц. Работа должна

выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей - 2 см.
Страницы должны быть пронумерованы.

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:
- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев допускается, если
не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте
пропуска) и без искажения смысла;

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое
описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми требованиями.

3.5. Методические рекомендации для подготовки к рубежной аттестации:

Вопросы, не рассмотренные на лекциях и практических занятиях, должны быть изучены
студентами в ходе самостоятельной работы. Контроль самостоятельной работы студентов над
учебной программой курса осуществляется в практических занятий. В ходе самостоятельной
работы каждый студент обязан прочитать основную и по возможности дополнительную
литературу по изучаемой теме, дополнить конспекты лекций недостающим материалом,



 

выписками из рекомендованных первоисточников. Выделить непонятные термины, найти их
значение в энциклопедических словарях.
Студент должен готовиться к предстоящей аттестации по всем, обозначенным в рабочей
программе дисциплины, вопросам.

Для подготовки к промежуточной аттестации студенты могут воспользоваться
электронной библиотекой ВУЗа. Также обучающиеся могут взять на дом необходимую
литературу на абонементе вузовской библиотеки или воспользоваться читальными залами

3.6. Методические рекомендации по подготовке к зачету:

Подготовка студентов к зачету включает три стадии: самостоятельная работа в течение
учебного года (семестра); непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету;
подготовка к переводу незнакомого текста по специальности со словарем и к беседе по
экзаменационным темам.

Подготовку к зачету необходимо целесообразно начать с планирования и подбора
источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать учебную программу и
программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее
должен следовать этап повторения всего программного материала. На эту работу целесообразно
отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного
материала, который заключается в устных ответах на вопросы, выносимые на зачет. Тезисы
ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как. в процессе записи
включаются дополнительные моторные ресурсы памяти.

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она также
может быть указана в программе курса и учебно-методических пособиях.

В ходе подготовки к зачету студентам необходимо обращать внимание не только на
уровень запоминания, но и на степень понимания категорий и реальных проблем. Это достигается
не простым заучиванием, а усвоением прочных, систематизированных знаний, аналитическим
мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к зачету должна в разумных
пропорциях сочетать и запоминание, и понимание программного материала.

В этот период полезным может быть общение студентов с преподавателями по дисциплине
на групповых и индивидуальных консультациях.
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1. Общие положения
Методические указания по освоению дисциплины «Практикум по

патопсихологической диагности и экспертизе» адресованы студентам очной формы
обучения.
Учебным планом по направлению подготовки 37.05.01 «Клиническая психология», профиль
«Патопсихологическая диагностика и психотерапия» предусмотрены следующие виды занятий:
- лекции;
- практические занятия;

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе аудиторных
занятий.

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний.
Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной лекцией
необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в
восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если
разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору (по графику его
консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям
Студентам следует:

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем работы по подготовке
к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые или выполнение и решение без
предварительной подготовки не представляется возможным;

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда имеются в наличии все
рекомендованные источники, их необходимо найти заранее.

-
-

приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;
до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;
пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими материалами,

которыми располагает учебное заведение.
при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только

-

-
лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы правоприменительной
практики;

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут
быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;

при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно прочитать их текст и-
попытаться дать аргументированное объяснение с обязательной ссылкой на соответствующую
правовую норму;

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в
его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;

по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов. Структура-
ответов может быть различной: либо вначале делается вывод, а затем приводятся аргументы, либо
дается развернутая аргументация принятого решения, на основании которой предлагается ответ.
Возможны и несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны.
- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание
проведенного анализа проблемной ситуации, в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного
решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не
позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме,
изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на
занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за
работу в соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных
заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий,
которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По
каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной
работы.



 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования:
задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также
соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:
- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей

программой дисциплины;
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного

выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;
- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно,

положение о написании письменных работ.
.1 Методические рекомендации по работе с литературой.3

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию,
написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения соответствующей
литературы.

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература,
которая указана в соответствующем разделе рабочей программы.
Основная литература - это учебники и учебные пособия.
Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные
статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

Рекомендации студенту:
выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах

следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и
предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы,
приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать
внимательно, а какие прочитать быстро;

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно
выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником
целесообразно также выделять важную информацию;

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно
записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним,
перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает
прочно заложить данную информацию в «банк памяти».

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:
Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является
не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных
выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается
страница источника.

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.
Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - наиболее

общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.
Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого
материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или
иных теоретических вопросов.

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада
Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного доклада,

для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.
Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной
литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных взглядов.
Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал студентов.

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет практические
(семинарские) занятия.

Рекомендации студенту:
- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с преподавателем

тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть в
докладе;

- представить доклад научному руководителю в письменной форме;



 

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией своего научного
доклада, ответить на вопросы студентов группы.

Требования:
- к оформлению научного доклада: шрифт - TimesNewRoman, размер шрифта -14,

межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале абзаца - 1 см, форматирование по
ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном листе указывается
наименование учебного заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада,
ФИО студента;

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и задачи), основная часть,
выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций источников научной литературы (научные
статьи и монографии). Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее
выполнения и подпись студента, выполнившего работу.

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также ответы
на вопросы.

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата
Целью написания рефератов является:
- привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой литературы (на

бумажных носителях, в электронном виде);
привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего суждения по
выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле;

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники,
правильного цитирования авторского текста;

выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической-
проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и
написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах.

Основные задачи студента при написании реферата:
- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания авторской
позиции;

-
-

верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе;
уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным

автором по данной проблеме.
Требования к содержанию:
-
-

материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме;
необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.)
при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек зрения

или по научным школам;
-

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследовательской
работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по
рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны.

Структура реферата.
1. Титульный лист.
На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры,

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность проверившего
преподавателя;

2. Оглавление.
Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать

номер страницы, на которой он находится.
3. Текст реферата.
Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение.
а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет

рассматриваться и обоснованию выбора темы.
б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается выбранная

тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и разделена на главы.
При необходимости текст реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками,
но ими не следует "перегружать" текст.



 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, которые
готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и четкими. Также в
заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе работы над рефератом,
но не были раскрыты в работе.

4. Список источников и литературы.
В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе должно
быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с использованием
материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным плагиатом и не
принимается. Оформление Списка источников
требованиям, принятым в университете.

и литературы должно соответствовать

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата.
Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 20 страниц. Работа должна

выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей - 2 см.
Страницы должны быть пронумерованы.

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:
- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев допускается, если
не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте
пропуска) и без искажения смысла;

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое
описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми требованиями.
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1. Общие положения
Методические указания

патопсихологии» адресованы студентам очной формы обучения.
по освоению дисциплины «Практикум по детской

Учебным планом по направлению подготовки 37.05.01 «Клиническая психология»,
профиль «Патопсихологическая диагностика и психотерапия» предусмотрены следующие виды
занятий:

-
-

лекции;
практические занятия.

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе аудиторных
занятий

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний.
Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной лекцией

необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в
восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если
разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору (по графику его
консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям
Студентам следует:

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем работы по подготовке
к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые или выполнение и решение без
предварительной подготовки не представляется возможным;

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда имеются в наличии все
рекомендованные источники, их необходимо найти заранее.

-
-

приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;
до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;
пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими материалами,

которыми располагает учебное заведение.
при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только

-

-
лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы правоприменительной
практики;

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут
быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;

при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно прочитать их текст и-
попытаться дать аргументированное объяснение с обязательной ссылкой на соответствующую
правовую норму;

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в
его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;

по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов. Структура-
ответов может быть различной: либо вначале делается вывод, а затем приводятся аргументы, либо
дается развернутая аргументация принятого решения, на основании которой предлагается ответ.
Возможны и несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны.
- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание
проведенного анализа проблемной ситуации, в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не подготовившимся к данному
практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на
консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не
отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии,
упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных
заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий,
которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По



 

каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной
работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие
требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок,
а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:
- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей

программой дисциплины;
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного

выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;
- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно,

положение о написании письменных работ.

3.1. Методические рекомендации по проведению собеседования (устного ответа):
Целью устного собеседования являются обобщение закрепление изученногои

курса. Студентам предлагается для освещения определенная тематика. При подготовке следует
использовать специальную литературу, учебники.

Устный опрос позволяет контролировать процесс формирования знаний, умений и навыков,
вместе с тем во время опроса осуществляется повторение и закрепление знаний, умений и
навыков, совершенствуются диалогическая и монологическая формы речи.

Перед началом собеседования преподаватель может предложить прочитать, просмотреть
соответствующий учебный материал, повторить правило, определение, вспомнить порядок
рассуждений и т. д.

Устный опрос может проводиться в начале занятия, в таком случае он служит не только
целям контроля, но и готовит обучающихся к усвоению нового материала, позволяет увязать
изученный материал с тем, с которым они будут знакомиться на этом же или последующих
занятиях.

Опрос может быть индивидуальным, фронтальным, опросом по цепочке, взаимоопросом,
интеллектуальной разминкой.

Для осуществления взаимоопроса бакалавр должен хорошо, свободно владеть материалом,
поэтому оценки заслуживают как отвечающий, так и спрашивающий.

3.2. Методические рекомендации по работе с литературой
Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию,

написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения соответствующей
литературы.

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература,
которая указана в соответствующем разделе рабочей программы.

Основная литература - это учебники и учебные пособия.
Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные
статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

Рекомендации студенту:
выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах

следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и
предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы,
приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать
внимательно, а какие прочитать быстро;

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно
выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником
целесообразно также выделять важную информацию;

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно
записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним,
перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает
прочно заложить данную информацию в «банк памяти».

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:



 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является
не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных
выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается
страница источника.

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.
Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - наиболее

общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.
Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого
материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или
иных теоретических вопросов.

3.3 Методические рекомендации по подготовке научного доклада
Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного доклада,

для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.
Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной
литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных взглядов.
Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал студентов.

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет практические
(семинарские) занятия.

Рекомендации студенту:
- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с преподавателем

тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть в
докладе;

- представить доклад научному руководителю в письменной форме;
- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией своего научного

доклада, ответить на вопросы студентов группы.
Требования:
- к оформлению научного доклада: шрифт - TimesNewRoman, размер шрифта -14,

межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале абзаца - 1 см, форматирование по
ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном листе указывается
наименование учебного заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада,
ФИО студента;

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и задачи), основная часть,
выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций источников научной литературы (научные
статьи и монографии). Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее
выполнения и подпись студента, выполнившего работу.

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также ответы
на вопросы.

3.4 Методические рекомендации по подготовке реферата
Целью написания рефератов является:
- привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой литературы (на

бумажных носителях, в электронном виде);
привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего суждения по
выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле;

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники,
правильного цитирования авторского текста;

выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической-
проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и
написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах.

Основные задачи студента при написании реферата:
- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания авторской
позиции;

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе;



 

- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным
автором по данной проблеме.

Требования к содержанию:
-
-

материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме;
необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.)
при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек зрения

или по научным школам;
-

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследовательской
работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по
рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны.

Структура реферата.
1. Титульный лист.
На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры,

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность проверившего
преподавателя;

2. Оглавление.
Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать

номер страницы, на которой он находится.
3. Текст реферата.
Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение.
а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет

рассматриваться и обоснованию выбора темы.
б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается выбранная

тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и разделена на главы.
При необходимости текст реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками,
но ими не следует "перегружать" текст.

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, которые
готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и четкими. Также в
заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе работы над рефератом,
но не были раскрыты в работе.

4. Список источников и литературы.
В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе должно
быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с использованием
материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным плагиатом и не
принимается. Оформление Списка источников
требованиям, принятым в университете.

и литературы должно соответствовать

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата.
Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 20 страниц. Работа должна

выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей - 2 см.
Страницы должны быть пронумерованы.

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:
- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев допускается, если
не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте
пропуска) и без искажения смысла;

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое
описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми требованиями.

3.4. Методические рекомендации для подготовки к рубежной аттестации:

Вопросы, не рассмотренные на лекциях и практических занятиях, должны быть изучены
студентами в ходе самостоятельной работы. Контроль самостоятельной работы студентов над
учебной программой курса осуществляется в практических занятий. В ходе самостоятельной
работы каждый студент обязан прочитать основную и по возможности дополнительную
литературу по изучаемой теме, дополнить конспекты лекций недостающим материалом,



 

выписками из рекомендованных первоисточников. Выделить непонятные термины, найти их
значение в энциклопедических словарях.
Студент должен готовиться к предстоящей аттестации по всем, обозначенным в рабочей
программе дисциплины, вопросам.

Для подготовки к промежуточной аттестации студенты могут воспользоваться
электронной библиотекой ВУЗа. Также обучающиеся могут взять на дом необходимую
литературу на абонементе вузовской библиотеки или воспользоваться читальными залами

3.5. Методические рекомендации по подготовке к зачету:

Подготовка студентов к зачету включает три стадии: самостоятельная работа в течение
учебного года (семестра); непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету;
подготовка к переводу незнакомого текста по специальности со словарем и к беседе по
экзаменационным темам.

Подготовку к зачету необходимо целесообразно начать с планирования и подбора
источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать учебную программу и
программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее
должен следовать этап повторения всего программного материала. На эту работу целесообразно
отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного
материала, который заключается в устных ответах на вопросы, выносимые на зачет. Тезисы
ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как. в процессе записи
включаются дополнительные моторные ресурсы памяти.

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она также
может быть указана в программе курса и учебно-методических пособиях.

В ходе подготовки к зачету студентам необходимо обращать внимание не только на
уровень запоминания, но и на степень понимания категорий и реальных проблем. Это достигается
не простым заучиванием, а усвоением прочных, систематизированных знаний, аналитическим
мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к зачету должна в разумных
пропорциях сочетать и запоминание, и понимание программного материала.

В этот период полезным может быть общение студентов с преподавателями по дисциплине
на групповых и индивидуальных консультациях.
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1. Общие положения

Методические указания по освоению дисциплины «Психологическая         профилактика  
зависимого     поведения  » адресованы студентам очной формы обучения.
Учебным планом по направлению подготовки «Клиническая психология» 37.05.01, профиль
«Патопсихологическая диагностика и психотерапия» предусмотрены следующие виды занятий:
- лекции;
- практические занятия;

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе аудиторных
занятий.

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний.
Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной лекцией
необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в
восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться
в материале не удалось, то следует обратиться к лектору (по графику его консультаций) или к
преподавателю на практических занятиях.

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям
Студентам следует:

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем работы по подготовке к
ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые или выполнение и решение без
предварительной подготовки не представляется возможным;

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда имеются в наличии все
рекомендованные источники, их необходимо найти заранее.

-
-

приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;
до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;
пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими материалами,

которыми располагает учебное заведение.
при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только

-

-
лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы правоприменительной
практики;

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут
быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;

при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно прочитать их текст и-
попытаться дать аргументированное объяснение с обязательной ссылкой на соответствующую
правовую норму;

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в
его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;

по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов. Структура-
ответов может быть различной: либо вначале делается вывод, а затем приводятся аргументы, либо
дается развернутая аргументация принятого решения, на основании которой предлагается ответ.
Возможны и несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны.
- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание
проведенного анализа проблемной ситуации, в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного
решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже
чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме,
изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях
теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в
соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных
заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий,
которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой
теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.



 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования:
задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также
соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:
- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей программой

дисциплины;
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного

выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;
- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно, положение

о написании письменных работ.
3.1 Методические рекомендации по работе с литературой.
Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию,

написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения соответствующей
литературы.

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература,
которая указана в соответствующем разделе рабочей программы.
Основная литература - это учебники и учебные пособия.
Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные
статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

Рекомендации студенту:
выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах

следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и
предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы,
приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать
внимательно, а какие прочитать быстро;

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно выделять
маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником целесообразно также
выделять важную информацию;

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно записывать
номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним, перечитать или
переписать нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно заложить
данную информацию в «банк памяти».

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:
Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является
не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных
выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается
страница источника.

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.
Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - наиболее

общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.
Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого
материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или
иных теоретических вопросов.

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада
Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного доклада, для

обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.
Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной
литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных взглядов.
Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал студентов.

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет практические
(семинарские) занятия.

Рекомендации студенту:
- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с преподавателем тему,

структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть в докладе;
представить доклад научному руководителю в письменной форме;-



 

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией своего научного доклада,
ответить на вопросы студентов группы.

Требования:
- к оформлению научного доклада: шрифт - TimesNewRoman, размер шрифта -14,

межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале абзаца - 1 см, форматирование по
ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном листе указывается
наименование учебного заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада,
ФИО студента;

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и задачи), основная часть,
выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций источников научной литературы (научные
статьи и монографии). Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее
выполнения и подпись студента, выполнившего работу.

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также ответы на
вопросы.

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата
Целью написания рефератов является:
- привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой литературы (на

бумажных носителях, в электронном виде);
привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего суждения по
выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле;

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники,
правильного цитирования авторского текста;

выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической-
проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и написании
курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах.

Основные задачи студента при написании реферата:
- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания авторской
позиции;

-
-

верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе;
уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным

автором по данной проблеме.
Требования к содержанию:
-
-

материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме;
необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в соответствии

с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.)
при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек зрения или

по научным школам;
реферат

-

- должен заканчиваться подведением итогов проведенной
исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения
по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны.

Структура реферата.
1. Титульный лист.
На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры,

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность проверившего
преподавателя;

2. Оглавление.
Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать номер

страницы, на которой он находится.
3. Текст реферата.
Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение.
а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет

рассматриваться и обоснованию выбора темы.
б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается выбранная

тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и разделена на главы. При
необходимости текст реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими
не следует "перегружать" текст.



 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, которые
готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и четкими. Также в
заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе работы над рефератом, но
не были раскрыты в работе.

4. Список источников и литературы.
В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при подготовке

реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе должно быть
использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с использованием материала,
содержащегося в одном научном источнике, является явным плагиатом и не принимается.
Оформление Списка источников и литературы должно соответствовать требованиям, принятым в
университете.

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата.
Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 20 страниц. Работа должна

выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей - 2 см. Страницы
должны быть пронумерованы.

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:
- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев допускается, если не
влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте
пропуска) и без искажения смысла;

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое описание
которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми требованиями.
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1. Общие положения

Методические указания по освоению дисциплины «Нарушения психического развития
в детском и в подростковом возрасте» адресованы студентам очной и заочной форм обучения.

Учебным планом по направлению подготовки 37.05.01 «Клиническая психология», профиль

«Патопсихологическая диагностика и психотерапия» предусмотрены следующие виды занятий:

лекции;

практические занятия;

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе аудиторных
занятий.

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний.
Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной лекцией
необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в
восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если
разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору (по графику его
консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям
Студентам следует:

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем работы по подготовке
к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые или выполнение и решение без
предварительной подготовки не представляется возможным;

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда имеются в наличии все
рекомендованные источники, их необходимо найти заранее.

-
-

приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;
до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;
пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими материалами,

которыми располагает учебное заведение.
при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только

-

-
лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы правоприменительной
практики;

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут
быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;

при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно прочитать их текст и-
попытаться дать аргументированное объяснение с обязательной ссылкой на соответствующую
правовую норму;

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в
его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;

по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов. Структура-
ответов может быть различной: либо вначале делается вывод, а затем приводятся аргументы, либо
дается развернутая аргументация принятого решения, на основании которой предлагается ответ.
Возможны и несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны.
- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание
проведенного анализа проблемной ситуации, в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного
решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не
позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме,
изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на



 

занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за
работу в соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных
заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий,
которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По
каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной
работы.
К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования:
задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также
соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:
- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей

программой дисциплины;
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного

выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;
- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно,

положение о написании письменных работ.
.1 Методические рекомендации по работе с литературой.3

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию,
написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения соответствующей
литературы.

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература,
которая указана в соответствующем разделе рабочей программы.
Основная литература - это учебники и учебные пособия.
Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные
статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

Рекомендации студенту:
выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах

следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и
предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы,
приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать
внимательно, а какие прочитать быстро;

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно
выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником
целесообразно также выделять важную информацию;

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно
записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним,
перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает
прочно заложить данную информацию в «банк памяти».

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:
Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является
не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных
выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается
страница источника.

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.
Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - наиболее

общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.
Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого
материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или
иных теоретических вопросов.

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада
Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного доклада,

для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.



 

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной
литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных взглядов.
Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал студентов.

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет практические
(семинарские) занятия.

Рекомендации студенту:
- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с преподавателем

тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть в
докладе;

- представить доклад научному руководителю в письменной форме;
- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией своего научного

доклада, ответить на вопросы студентов группы.
Требования:
- к оформлению научного доклада: шрифт - TimesNewRoman, размер шрифта -14,

межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале абзаца - 1 см, форматирование по
ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном листе указывается
наименование учебного заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада,
ФИО студента;

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и задачи), основная часть,
выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций источников научной литературы (научные
статьи и монографии). Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее
выполнения и подпись студента, выполнившего работу.

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также ответы
на вопросы.

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата
Целью написания рефератов является:
- привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой литературы (на

бумажных носителях, в электронном виде);
привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего суждения по
выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле;

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники,
правильного цитирования авторского текста;

выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической-
проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и
написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах.

Основные задачи студента при написании реферата:
- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания авторской
позиции;

-
-

верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе;
уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным

автором по данной проблеме.
Требования к содержанию:
-
-

материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме;
необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.)
при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек зрения

или по научным школам;
-

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследовательской
работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по
рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны.

Структура реферата.
1. Титульный лист.
На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры,

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность проверившего
преподавателя;

2. Оглавление.



 

Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать
номер страницы, на которой он находится.

3. Текст реферата.
Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение.
а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет

рассматриваться и обоснованию выбора темы.
б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается выбранная

тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и разделена на главы.
При необходимости текст реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками,
но ими не следует "перегружать" текст.

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, которые
готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и четкими. Также в
заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе работы над рефератом,
но не были раскрыты в работе.

4. Список источников и литературы.
В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе должно
быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с использованием
материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным плагиатом и не
принимается. Оформление Списка источников
требованиям, принятым в университете.

и литературы должно соответствовать

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата.
Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 20 страниц. Работа должна

выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей - 2 см.
Страницы должны быть пронумерованы.

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:
- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев допускается, если
не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте
пропуска) и без искажения смысла;

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое
описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми требованиями.

3.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности. Другие методические рекомендации.

Устный ответ
Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет его

индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий и
категорий по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина знаний поставленных
вопросов, но и умение использовать в ответе практический материал. Оценивается культура речи,
владение навыками ораторского искусства.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ
различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала, использование
профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства. Изложение материала
без фактических ошибок.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается исчерпывающе,
последовательно, грамотно и логически стройно, при этом раскрываются не только основные
понятия, но и анализируются точки зрения различных авторов. Обучающийся не затрудняется с
ответом, соблюдает культуру речи.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и по
существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает
несущественные погрешности.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только основной
материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные
формулировки, нарушает последовательность в изложении материала, затрудняется с ответами,
показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и выводами.



 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на поставленные
вопросы.

Творческое задание
Эссе – это небольшая по объему письменная работа, сочетающая свободные, субъективные

рассуждения по определенной теме с элементами научного анализа. Текст должен быть легко
читаем, но необходимо избегать нарочито разговорного стиля, сленга, шаблонных фраз. Объем эссе
составляет примерно 2 – 2,5 стр. 12 шрифтом с одинарным интервалом (без учета титульного листа).

Критерии оценивания - оценка учитывает соблюдение жанровой специфики эссе, наличие
логической структуры построения текста, наличие авторской позиции, ее научность и связь с
современным пониманием вопроса, адекватность аргументов, стиль изложения, оформление работы.
Следует помнить, что прямое заимствование (без оформления цитат) текста из Интернета или
электронной библиотеки недопустимо.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда определяется: наличие логической структуры
построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, разделенная по
основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате рассуждения); наличие четко
определенной личной позиции по теме эссе; адекватность аргументов при обосновании личной
позиции, стиль изложения.

Оценка «хорошо» ставится, когда в целом определяется: наличие логической структуры
построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, разделенная по
основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате рассуждения); но не
прослеживается наличие четко определенной личной позиции по теме эссе; не достаточно
аргументов при обосновании личной позиции

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда в целом определяется: наличие логической
структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, разделенная
по основным идеям; заключение). Но не прослеживаются четкие выводы, нарушается стиль
изложения

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не выполнены никакие требования

Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями)
Обучающийся должен уметь выделить основные положения из текста задачи, которые

требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса в задаче,
попытаться максимально точно определить проблему и соответственно решить ее.

Задачи могут решаться устно и/или письменно. При решении задач также важно правильно
сформулировать и записать вопросы, начиная с более общих и, кончая частными.

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при решении
ситуационной, проблемной задачи.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся выполнил задание (решил
задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки, полученные в
процессе обучения.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования, но не
совсем четко определяется опора на теоретические положения, изложенные в научной литературе
по данному вопросу.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал положительные
результаты в процессе решения задачи.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не выполнил все требования.

Деловая игра
Необходимо разбиться на несколько команд, которые должны поочередно высказать свое

мнение по каждому из заданных вопросов. Мнение высказывающейся команды засчитывается,
если противоположная команда не опровергнет его контраргументами. Команда, чье мнение
засчитано как верное (не получило убедительных контраргументов от противоположных команд),
получает один балл. Команда, опровергнувшая мнение противоположной команды своими
контраргументами, также получает один балл. Побеждает команда, получившая максимальное
количество баллов.

Ролевая игра как правило имеет фабулу (ситуацию, казус), распределяются роли,
подготовка осуществляется за 2-3 недели до проведения игры.



 

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание
проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Соответствие
реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение терминологией,
демонстрация владения учебным материалом по теме игры, владение методами аргументации,
умение работать в группе (умение слушать, конструктивно вести беседу, убеждать, управлять
временем, бесконфликтно общаться), достижение игровых целей, (соответствие роли – при
ролевой игре). Ясность и стиль изложения.

Оценка «отлично» ставится в случае, выполнения всех критериев.
Оценка «хорошо» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют понимание

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения,
выработанные в ходе игры, полностью соответствуют реальной действительности. Но некоторые
объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены временные рамки,
нарушен стиль изложения.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют
понимание проблемы, высказывания и действия в целом соответствуют заданным целям. Однако,
решения, выработанные в ходе игры, не совсем соответствуют реальной действительности.
Некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены временные рамки, нарушен стиль
изложения.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающиеся не понимают проблему, их
высказывания не соответствуют заданным целям.

Информационный проект (доклад с презентацией)
Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью (поиск,
отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации).

Информационный проект отличается от исследовательского проекта, поскольку представляет
собой такую форму учебно-познавательной деятельности, которая отличается ярко выраженной
эвристической направленностью.

Критерии оценивания - при выставлении оценки учитывается самостоятельный поиск,
отбор и систематизация информации, раскрытие вопроса (проблемы), ознакомление студенческой
аудитории с этой информацией (представление информации), ее анализ и обобщение, оформление,
полные ответы на вопросы аудитории с примерами.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся полностью раскрывает вопрос
(проблему), представляет информацию систематизировано, последовательно, логично,
взаимосвязано, использует более 5 профессиональных терминов, широко использует
информационные технологии, ошибки в информации отсутствуют, дает полные ответы на
вопросы аудитории с примерами.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся раскрывает вопрос (проблему),
представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано,
использует более 2 профессиональных терминов, достаточно использует информационные
технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает полные или частично
полные ответы на вопросы аудитории.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, раскрывает вопрос (проблему)
не полностью, представляет информацию не систематизировано и не совсем последовательно,
использует 1-2 профессиональных термина, использует информационные технологии, допускает
3-4 ошибки в изложении материала, отвечает только на элементарные вопросы аудитории без
пояснений.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если вопрос не раскрыт, представленная
информация логически не связана, не используются профессиональные термины, допускает более
4 ошибок в изложении материала, не отвечает на вопросы аудитории.

Дискуссионные процедуры
Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, мини-конференции являются

средствами, позволяющими включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса,
проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения. Задание дается
заранее, определяется круг вопросов для обсуждения, группы участников этого обсуждения.

Дискуссионные процедуры могут быть использованы для того, чтобы студенты:



 

–лучше поняли усвояемый материал на фоне разнообразных позиций и мнений, не
обязательно достигая общего мнения;

смогли постичь смысл изучаемого материала, который иногда чувствуют интуитивно, но
не могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать новый смысл, новую позицию;

смогли согласовать свою позицию или действия относительно обсуждаемой проблемы.

–

–
Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Соответствие
реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение терминологией,
демонстрация владения учебным материалом по теме игры, владение методами аргументации,
умение работать в группе (умение слушать, конструктивно вести беседу, убеждать, управлять
временем, бесконфликтно общаться), достижение игровых целей, (соответствие роли – при
ролевой игре). Ясность и стиль изложения.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда все требования выполнены в полном объеме.
Оценка «хорошо» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют понимание

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения,
выработанные в ходе игры, полностью соответствуют реальной действительности. Но некоторые
объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены временные рамки,
нарушен стиль изложения.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют
понимание проблемы, высказывания и действия в целом соответствуют заданным целям. Однако,
решения, выработанные в ходе игры, не совсем соответствуют реальной действительности.
Некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены временные рамки, нарушен стиль
изложения.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающиеся не понимают проблему, их
высказывания не соответствуют заданным целям.

Тестирование
Является одним из средств контроля знаний обучающихся по дисциплине.
Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос
Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100% заданий
Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий
Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если правильно выполнено 50-69%

заданий
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий

Контрольная работа
Оценивается не только глубина знаний поставленных вопросов, но и умение изложить

письменно.
Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ

различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала. Изложение материала без
фактических ошибок.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда соблюдены все критерии.
Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и по

существу излагает его, знает практическую базу, но допускает несущественные погрешности.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только основной

материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные
формулировки, нарушает последовательность в изложении материала, затрудняется с ответами,
показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и выводами.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на поставленные
вопросы.
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1. Общие положения
Методические указания по освоению дисциплины «Супервизия в клинической

психологии» адресованы студентам очной формы обучения.
Учебным планом по направлению подготовки 37.05.01 «Клиническая психология»,

профиль «Патопсихологическая диагностика и психотерапия» предусмотрены следующие виды
занятий:

-
-

лекции;
практические занятия.

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе аудиторных
занятий

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний.
Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной лекцией

необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в
восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если
разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору (по графику его
консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям
Студентам следует:

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем работы по подготовке
к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые или выполнение и решение без
предварительной подготовки не представляется возможным;

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда имеются в наличии все
рекомендованные источники, их необходимо найти заранее.

-
-

приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;
до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;
пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими материалами,

которыми располагает учебное заведение.
при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только

-

-
лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы правоприменительной
практики;

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут
быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;

при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно прочитать их текст и-
попытаться дать аргументированное объяснение с обязательной ссылкой на соответствующую
правовую норму;

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в
его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;

по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов. Структура-
ответов может быть различной: либо вначале делается вывод, а затем приводятся аргументы, либо
дается развернутая аргументация принятого решения, на основании которой предлагается ответ.
Возможны и несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны.
- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание
проведенного анализа проблемной ситуации, в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не подготовившимся к данному
практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на
консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не
отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии,
упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных
заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий,
которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По



 

каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной
работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие
требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок,
а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:
- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей

программой дисциплины;
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного

выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;
- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно,

положение о написании письменных работ.

3.1. Методические рекомендации по проведению собеседования (устного ответа):
Целью устного собеседования являются обобщение закрепление изученногои

курса. Студентам предлагается для освещения определенная тематика. При подготовке следует
использовать специальную литературу, учебники.

Устный опрос позволяет контролировать процесс формирования знаний, умений и навыков,
вместе с тем во время опроса осуществляется повторение и закрепление знаний, умений и
навыков, совершенствуются диалогическая и монологическая формы речи.

Перед началом собеседования преподаватель может предложить прочитать, просмотреть
соответствующий учебный материал, повторить правило, определение, вспомнить порядок
рассуждений и т. д.

Устный опрос может проводиться в начале занятия, в таком случае он служит не только
целям контроля, но и готовит обучающихся к усвоению нового материала, позволяет увязать
изученный материал с тем, с которым они будут знакомиться на этом же или последующих
занятиях.

Опрос может быть индивидуальным, фронтальным, опросом по цепочке, взаимоопросом,
интеллектуальной разминкой.

Для осуществления взаимоопроса бакалавр должен хорошо, свободно владеть материалом,
поэтому оценки заслуживают как отвечающий, так и спрашивающий.

3.2. Методические рекомендации по работе с литературой
Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию,

написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения соответствующей
литературы.

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература,
которая указана в соответствующем разделе рабочей программы.

Основная литература - это учебники и учебные пособия.
Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные
статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

Рекомендации студенту:
выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах

следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и
предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы,
приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать
внимательно, а какие прочитать быстро;

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно
выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником
целесообразно также выделять важную информацию;

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно
записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним,
перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает
прочно заложить данную информацию в «банк памяти».

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:



 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является
не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных
выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается
страница источника.

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.
Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - наиболее

общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.
Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого
материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или
иных теоретических вопросов.

3.3 Методические рекомендации по подготовке научного доклада
Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного доклада,

для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.
Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной
литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных взглядов.
Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал студентов.

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет практические
(семинарские) занятия.

Рекомендации студенту:
- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с преподавателем

тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть в
докладе;

- представить доклад научному руководителю в письменной форме;
- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией своего научного

доклада, ответить на вопросы студентов группы.
Требования:
- к оформлению научного доклада: шрифт - TimesNewRoman, размер шрифта -14,

межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале абзаца - 1 см, форматирование по
ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном листе указывается
наименование учебного заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада,
ФИО студента;

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и задачи), основная часть,
выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций источников научной литературы (научные
статьи и монографии). Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее
выполнения и подпись студента, выполнившего работу.

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также ответы
на вопросы.

3.4 Методические рекомендации по подготовке реферата
Целью написания рефератов является:
- привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой литературы (на

бумажных носителях, в электронном виде);
привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего суждения по
выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле;

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники,
правильного цитирования авторского текста;

выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической-
проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и
написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах.

Основные задачи студента при написании реферата:
- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания авторской
позиции;

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе;



 

- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным
автором по данной проблеме.

Требования к содержанию:
-
-

материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме;
необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.)
при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек зрения

или по научным школам;
-

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследовательской
работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по
рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны.

Структура реферата.
1. Титульный лист.
На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры,

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность проверившего
преподавателя;

2. Оглавление.
Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать

номер страницы, на которой он находится.
3. Текст реферата.
Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение.
а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет

рассматриваться и обоснованию выбора темы.
б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается выбранная

тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и разделена на главы.
При необходимости текст реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками,
но ими не следует "перегружать" текст.

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, которые
готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и четкими. Также в
заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе работы над рефератом,
но не были раскрыты в работе.

4. Список источников и литературы.
В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе должно
быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с использованием
материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным плагиатом и не
принимается. Оформление Списка источников
требованиям, принятым в университете.

и литературы должно соответствовать

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата.
Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 20 страниц. Работа должна

выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей - 2 см.
Страницы должны быть пронумерованы.

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:
- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев допускается, если
не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте
пропуска) и без искажения смысла;

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое
описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми требованиями.

3.5. Методические рекомендации для подготовки к рубежной аттестации:

Вопросы, не рассмотренные на лекциях и практических занятиях, должны быть изучены
студентами в ходе самостоятельной работы. Контроль самостоятельной работы студентов над
учебной программой курса осуществляется в практических занятий. В ходе самостоятельной
работы каждый студент обязан прочитать основную и по возможности дополнительную
литературу по изучаемой теме, дополнить конспекты лекций недостающим материалом,



 

выписками из рекомендованных первоисточников. Выделить непонятные термины, найти их
значение в энциклопедических словарях.
Студент должен готовиться к предстоящей аттестации по всем, обозначенным в рабочей
программе дисциплины, вопросам.

Для подготовки к промежуточной аттестации студенты могут воспользоваться
электронной библиотекой ВУЗа. Также обучающиеся могут взять на дом необходимую
литературу на абонементе вузовской библиотеки или воспользоваться читальными залами

3.6. Методические рекомендации по подготовке к зачету:

Подготовка студентов к зачету включает три стадии: самостоятельная работа в течение
учебного года (семестра); непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету;
подготовка к переводу незнакомого текста по специальности со словарем и к беседе по
экзаменационным темам.

Подготовку к зачету необходимо целесообразно начать с планирования и подбора
источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать учебную программу и
программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее
должен следовать этап повторения всего программного материала. На эту работу целесообразно
отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного
материала, который заключается в устных ответах на вопросы, выносимые на зачет. Тезисы
ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как. в процессе записи
включаются дополнительные моторные ресурсы памяти.

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она также
может быть указана в программе курса и учебно-методических пособиях.

В ходе подготовки к зачету студентам необходимо обращать внимание не только на
уровень запоминания, но и на степень понимания категорий и реальных проблем. Это достигается
не простым заучиванием, а усвоением прочных, систематизированных знаний, аналитическим
мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к зачету должна в разумных
пропорциях сочетать и запоминание, и понимание программного материала.

В этот период полезным может быть общение студентов с преподавателями по дисциплине
на групповых и индивидуальных консультациях.
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1. Общие положения
Методические указания по освоению дисциплины «Проективные методы в

клинической психологии» адресованы студентам очной и заочной форм обучения.
Учебным планом по направлению подготовки 37.05.01 «Клиническая психология», профиль
«Патопсихологическая диагностика и психотерапия» предусмотрены следующие виды занятий:
- лекции;
- практические занятия;

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе аудиторных
занятий.

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний.
Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной лекцией
необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в
восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если
разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору (по графику его
консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям
Студентам следует:

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем работы по подготовке
к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые или выполнение и решение без
предварительной подготовки не представляется возможным;

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда имеются в наличии все
рекомендованные источники, их необходимо найти заранее.

-
-

приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;
до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;
пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими материалами,

которыми располагает учебное заведение.
при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только

-

-
лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы правоприменительной
практики;

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут
быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;

при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно прочитать их текст и-
попытаться дать аргументированное объяснение с обязательной ссылкой на соответствующую
правовую норму;

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в
его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;

по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов. Структура-
ответов может быть различной: либо вначале делается вывод, а затем приводятся аргументы, либо
дается развернутая аргументация принятого решения, на основании которой предлагается ответ.
Возможны и несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны.
- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание
проведенного анализа проблемной ситуации, в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного
решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не
позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме,
изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на
занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за
работу в соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных
заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий,
которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По
каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной
работы.



 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования:
задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также
соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:
- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей

программой дисциплины;
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного

выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;
- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно,

положение о написании письменных работ.
.1 Методические рекомендации по работе с литературой.3

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию,
написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения соответствующей
литературы.

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература,
которая указана в соответствующем разделе рабочей программы.
Основная литература - это учебники и учебные пособия.
Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные
статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

Рекомендации студенту:
выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах

следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и
предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы,
приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать
внимательно, а какие прочитать быстро;

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно
выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником
целесообразно также выделять важную информацию;

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно
записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним,
перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает
прочно заложить данную информацию в «банк памяти».

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:
Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является
не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных
выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается
страница источника.

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.
Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - наиболее

общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.
Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого
материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или
иных теоретических вопросов.

3.2.Методические рекомендации по подготовке клинико-практического задания и
коллоквиума

В соответствии с требованиями ФГОС предполагается широкое использование в учебном
процессе методов активного и интерактивного обучения (разбор клинических случаев, групповые
дискуссии) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития
профессиональных навыков обучающихся (модификации стандартной схемы
патопсихологического обследования, последовательности и техники применения
патопсихологических методик в соответствии с конкретными специфическими целями и задачами
диагностики, а также уникальными особенностями пациента (клиента); клинико-психологического
разбора случаев; самостоятельного выделения мишеней психотерапии; коммуникации,
необходимыми для успешной реализации выше означенных целей, а также навыками владения
медицинской терминологии, необходимой для корректного анализа данных истории болезни;
самостоятельного планирования психодиагностической работы с больными, страдающими



 

психосоматическими расстройствами. установления и поддержания контакта с пациентами,
гибкого изменения плана обследования и техники проведения отдельных методик в случае
столкновения с непредвиденными ситуациям; верной квалификации нарушений психических
функций, выявленных в ходе обследования, в том числе, с опорой на справочную литературу;
верной квалификации психосоматических нарушений; иллюстрирования своих утверждений
конкретными данными диагностики; установления иерархии симптомов, стилистически и
грамматически корректной формулировки своих мыслей).

Самостоятельная работа обучающихся подразумевает подготовку к клинико-практическим
занятиям и включает изучение специальной литературы по теме
(рекомендованные учебники, методические пособия, ознакомление с материалами,
опубликованными в монографиях, специализированных журналах, на рекомендованных
медицинских сайтах). Также предполагается самостоятельное выполнение письменных
заданий по изучаемым темам дисциплины.

Различные виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающегося,
способствуют овладению культурой мышления, письменной и устной речи; готовности к
пониманию картины мира на основе сформированного мировоззрения, овладению
достижениями естественных и общественных наук; умение использовать положения
философских категорий для оценки и анализа различных социальных и психологических
тенденций, сформировавшихся в социуме, клинических феноменов, явлений и состояний,
характеризующих психические нарушения на современном этапе развития общества.

Различные виды учебной деятельности формируют способность и готовность к
использованию нормативно-правовых документов и этико-деонтологических принципов
оказания психологической помощи людям с психосоматическими
расстройствами.

и соматоформными

Работа обучающегося в группе формирует коммуникабельность и навыки работы в
коллективе (команде). Самостоятельная работа с литературными источниками (в процессе
подготовки к занятиям) формируют способность анализировать медицинские,
психологические и социальные проблемы, умение использовать на практике естественно -
научных, медико-биологических и клинических наук в различных видах профессиональной и
социальной деятельности.
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1. Общие положения
Методические указания

консультирование» адресованы студентам очной формы обучения.
по освоению дисциплины «Психологическое

Учебным планом по направлению подготовки 37.05.01 «Клиническая психология»,
профиль «Патопсихологическая диагностика и психотерапия» предусмотрены следующие виды
занятий:

-
-

лекции;
практические занятия.

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе аудиторных
занятий

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний.
Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной лекцией

необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в
восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если
разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору (по графику его
консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям
Студентам следует:

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем работы по подготовке
к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые или выполнение и решение без
предварительной подготовки не представляется возможным;

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда имеются в наличии все
рекомендованные источники, их необходимо найти заранее.

-
-

приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;
до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;
пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими материалами,

которыми располагает учебное заведение.
при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только

-

-
лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы правоприменительной
практики;

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут
быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;

при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно прочитать их текст и-
попытаться дать аргументированное объяснение с обязательной ссылкой на соответствующую
правовую норму;

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в
его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;

по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов. Структура-
ответов может быть различной: либо вначале делается вывод, а затем приводятся аргументы, либо
дается развернутая аргументация принятого решения, на основании которой предлагается ответ.
Возможны и несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны.
- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание
проведенного анализа проблемной ситуации, в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не подготовившимся к данному
практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на
консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не
отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии,
упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных
заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий,
которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По



 

каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной
работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие
требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок,
а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:
- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей

программой дисциплины;
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного

выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;
- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно,

положение о написании письменных работ.

3.1. Методические рекомендации по проведению собеседования (устного ответа):
Целью устного собеседования являются обобщение закрепление изученногои

курса. Студентам предлагается для освещения определенная тематика. При подготовке следует
использовать специальную литературу, учебники.

Устный опрос позволяет контролировать процесс формирования знаний, умений и навыков,
вместе с тем во время опроса осуществляется повторение и закрепление знаний, умений и
навыков, совершенствуются диалогическая и монологическая формы речи.

Перед началом собеседования преподаватель может предложить прочитать, просмотреть
соответствующий учебный материал, повторить правило, определение, вспомнить порядок
рассуждений и т. д.

Устный опрос может проводиться в начале занятия, в таком случае он служит не только
целям контроля, но и готовит обучающихся к усвоению нового материала, позволяет увязать
изученный материал с тем, с которым они будут знакомиться на этом же или последующих
занятиях.

Опрос может быть индивидуальным, фронтальным, опросом по цепочке, взаимоопросом,
интеллектуальной разминкой.

Для осуществления взаимоопроса бакалавр должен хорошо, свободно владеть материалом,
поэтому оценки заслуживают как отвечающий, так и спрашивающий.

3.2. Методические рекомендации по работе с литературой
Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию,

написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения соответствующей
литературы.

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература,
которая указана в соответствующем разделе рабочей программы.

Основная литература - это учебники и учебные пособия.
Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные
статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

Рекомендации студенту:
выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах

следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и
предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы,
приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать
внимательно, а какие прочитать быстро;

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно
выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником
целесообразно также выделять важную информацию;

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно
записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним,
перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает
прочно заложить данную информацию в «банк памяти».

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:



 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является
не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных
выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается
страница источника.

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.
Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - наиболее

общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.
Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого
материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или
иных теоретических вопросов.

3.3 Методические рекомендации по подготовке научного доклада
Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного доклада,

для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.
Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной
литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных взглядов.
Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал студентов.

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет практические
(семинарские) занятия.

Рекомендации студенту:
- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с преподавателем

тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть в
докладе;

- представить доклад научному руководителю в письменной форме;
- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией своего научного

доклада, ответить на вопросы студентов группы.
Требования:
- к оформлению научного доклада: шрифт - TimesNewRoman, размер шрифта -14,

межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале абзаца - 1 см, форматирование по
ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном листе указывается
наименование учебного заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада,
ФИО студента;

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и задачи), основная часть,
выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций источников научной литературы (научные
статьи и монографии). Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее
выполнения и подпись студента, выполнившего работу.

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также ответы
на вопросы.

3.4. Методические рекомендации для подготовки к рубежной аттестации:

Вопросы, не рассмотренные на лекциях и практических занятиях, должны быть
изучены студентами в ходе самостоятельной работы. Контроль самостоятельной работы
студентов над учебной программой курса осуществляется в практических занятий. В ходе
самостоятельной работы каждый студент обязан прочитать основную и по возможности
дополнительную литературу по изучаемой теме, дополнить конспекты лекций недостающим
материалом, выписками из рекомендованных первоисточников. Выделить непонятные
термины, найти их значение в энциклопедических словарях.
Студент должен готовиться к предстоящей аттестации по всем, обозначенным в рабочей
программе дисциплины, вопросам.

Для подготовки к промежуточной аттестации студенты могут воспользоваться
электронной библиотекой ВУЗа. Также обучающиеся могут взять на дом необходимую
литературу на абонементе вузовской библиотеки или воспользоваться читальными залами



 

3.5. Методические рекомендации по подготовке к экзамену:

Подготовка студентов к экзамену включает три стадии: самостоятельная работа в течение
учебного года (семестра); непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету;
подготовка к беседе по экзаменационным темам.

Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора
источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать учебную программу и
программные вопросы для подготовки к экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые.
Далее должен следовать этап повторения всего программного материала. На эту работу
целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль
знания изученного материала, который заключается в устных ответах на вопросы, выносимые на
зачет. Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как. в процессе
записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти.

Литература для подготовки к экзамену обычно рекомендуется преподавателем. Она также
может быть указана в программе курса и учебно-методических пособиях.

В ходе подготовки к экзамену студентам необходимо обращать внимание не только на
уровень запоминания, но и на степень понимания категорий и реальных проблем. Это достигается
не простым заучиванием, а усвоением прочных, систематизированных знаний, аналитическим
мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к экзамену должна в разумных
пропорциях сочетать и запоминание, и понимание программного материала.

В этот период полезным может быть общение студентов с преподавателями по дисциплине
на групповых и индивидуальных консультациях.
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1. Общие положения

Методические указания по освоению дисциплины «Социальные страхи и
социофобии» адресованы студентам очной и заочной форм обучения. Учебным планом
по направлению подготовки 37.05.01 «Клиническая психология», профиль
Патопсихологическая диагностика и психотерапия» предусмотрены следующие виды

занятий:
«

-
-

лекции;
практические занятия;

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе
аудиторных занятий.

.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический2
курс)
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний.
Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной лекцией
необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в
восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если
разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору (по графику его
консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям
Студентам следует:

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем работы по
подготовке к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые или выполнение и
решение без предварительной подготовки не представляется возможным;

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда имеются в
наличии все рекомендованные источники, их необходимо найти заранее.

приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному-
занятию;

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным
источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;

пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими материалами,
которыми располагает учебное заведение.

при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не

-

-
только лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы
правоприменительной практики;

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них
могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной
литературе;

- при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно прочитать их
текст и попытаться дать аргументированное объяснение с обязательной ссылкой на
соответствующую правовую норму;

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему
затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для
самостоятельного решения;

- по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов.
Структура ответов может быть различной: либо вначале делается вывод, а затем
приводятся аргументы, либо дается развернутая аргументация принятого решения, на
основании которой предлагается ответ. Возможны и несколько вариантов ответов,
которые должны быть обоснованны.



 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать
понимание проведенного анализа проблемной ситуации, в случае затруднений обращаться
к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие
письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию,
рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к
преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся
по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают
возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм
самостоятельных заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода
заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой
дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень
заданий для самостоятельной работы.
К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие
требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в
установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по
оформлению.

Студентам следует:
- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей

программой дисциплины;
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные
вопросы;

- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно,
положение о написании письменных работ.

.1 Методические рекомендации по работе с литературой.3
Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому

занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения
соответствующей литературы.

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная
литература, которая указана в соответствующем разделе рабочей программы.
Основная литература - это учебники и учебные пособия.
Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и
газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

Рекомендации студенту:
выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать
аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации,
таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать,
какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно
выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником
целесообразно также выделять важную информацию;

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно
записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к
ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по
записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:



 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью
является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств,
основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно
указывается страница источника.

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного
материала.

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме -
наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.
Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого
материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме
тех или иных теоретических вопросов.

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада
Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.
Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной
литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных
взглядов. Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал
студентов.

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет
практические (семинарские) занятия.

Рекомендации студенту:
- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы,
которые следует раскрыть в докладе;

- представить доклад научному руководителю в письменной форме;
- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией своего научного

доклада, ответить на вопросы студентов группы.
Требования:
- к оформлению научного доклада: шрифт - TimesNewRoman, размер шрифта -14,

межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале абзаца - 1 см,
форматирование по ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном
листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, наименование
дисциплины, тема доклада, ФИО студента;

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и задачи),
основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций источников
научной литературы (научные статьи и монографии). Объем согласовывается с
преподавателем. В конце работы ставится дата ее выполнения и подпись студента,
выполнившего работу.

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также
ответы на вопросы.

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата
Целью написания рефератов является:
- привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде);
привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего суждения
по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем
стиле;

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые
источники, правильного цитирования авторского текста;



 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и
практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в
подготовке и написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах.

Основные задачи студента при написании реферата:
- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания
авторской позиции;

-
-

верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе;
уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или

иным автором по данной проблеме.
Требования к содержанию:
- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной

теме;
- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.)
при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек

зрения или по научным школам;
реферат должен проведенной

-

- заканчиваться подведением итогов
исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той
точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны.

Структура реферата.
1. Титульный лист.
На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название

кафедры, наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность
проверившего преподавателя;

2. Оглавление.
Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен

соответствовать номер страницы, на которой он находится.
3. Текст реферата.
Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение.
а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет

рассматриваться и обоснованию выбора темы.
б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и
разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться
иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст.

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов,
которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и
четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в
ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе.

4. Список источников и литературы.
В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе
должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с
использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным
плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы должно
соответствовать требованиям, принятым в университете.

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата.
Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 20 страниц. Работа

должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей
- 2 см. Страницы должны быть пронумерованы.

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:



 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без
произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или
абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается
многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла;

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое
описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми требованиями.

3.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности

Устный ответ
Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет

его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий
и категорий по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина знаний
поставленных вопросов, но и умение использовать в ответе практический материал.
Оценивается культура речи, владение навыками ораторского искусства.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ
различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала, использование
профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства. Изложение
материала без фактических ошибок.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается исчерпывающе,
последовательно, грамотно и логически стройно, при этом раскрываются не только
основные понятия, но и анализируются точки зрения различных авторов. Обучающийся
не затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и
по существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает
несущественные погрешности.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении материала,
затрудняется с ответами, показывает отсутствие должной связи между анализом,
аргументацией и выводами.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на
поставленные вопросы.

Творческое задание
Эссе – это небольшая по объему письменная работа, сочетающая свободные,

субъективные рассуждения по определенной теме с элементами научного анализа. Текст
должен быть легко читаем, но необходимо избегать нарочито разговорного стиля, сленга,
шаблонных фраз. Объем эссе составляет примерно 2 – 2,5 стр. 12 шрифтом с одинарным
интервалом (без учета титульного листа).

Критерии оценивания - оценка учитывает соблюдение жанровой специфики эссе,
наличие логической структуры построения текста, наличие авторской позиции, ее
научность и связь с современным пониманием вопроса, адекватность аргументов, стиль
изложения, оформление работы. Следует помнить, что прямое заимствование (без
оформления цитат) текста из Интернета или электронной библиотеки недопустимо.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда определяется: наличие логической
структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть,
разделенная по основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате
рассуждения); наличие четко определенной личной позиции по теме эссе; адекватность
аргументов при обосновании личной позиции, стиль изложения.

Оценка «хорошо» ставится, когда в целом определяется: наличие логической



 

структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть,
разделенная по основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате
рассуждения); но не прослеживается наличие четко определенной личной позиции по
теме эссе; не достаточно аргументов при обосновании личной позиции

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда в целом определяется: наличие
логической структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная
часть, разделенная по основным идеям; заключение). Но не прослеживаются четкие
выводы, нарушается стиль изложения

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не выполнены никакие требования

Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями)
Обучающийся должен уметь выделить основные положения из текста задачи,

которые требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса
в задаче, попытаться максимально точно определить проблему и соответственно решить
ее.

Задачи могут решаться устно и/или письменно. При решении задач также важно
правильно сформулировать и записать вопросы, начиная с более общих и, кончая
частными.

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при
решении ситуационной, проблемной задачи.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся выполнил задание
(решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки,
полученные в процессе обучения.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования,
но не совсем четко определяется опора на теоретические положения, изложенные в
научной литературе по данному вопросу.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал положительные
результаты в процессе решения задачи.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не выполнил все
требования.

Деловая игра
Необходимо разбиться на несколько команд, которые должны поочередно

высказать свое мнение по каждому из заданных вопросов. Мнение высказывающейся
команды засчитывается, если противоположная команда не опровергнет его
контраргументами. Команда, чье мнение засчитано как верное (не получило убедительных
контраргументов от противоположных команд), получает один балл. Команда,
опровергнувшая мнение противоположной команды своими контраргументами, также
получает один балл. Побеждает команда, получившая максимальное количество баллов.

Ролевая игра как правило имеет фабулу (ситуацию, казус), распределяются роли,
подготовка осуществляется за 2-3 недели до проведения игры.

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы.
Понимание проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным
целям. Соответствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры.
Владение терминологией, демонстрация владения учебным материалом по теме игры,
владение методами аргументации, умение работать в группе (умение слушать,
конструктивно вести беседу, убеждать, управлять временем, бесконфликтно общаться),
достижение игровых целей, (соответствие роли – при ролевой игре). Ясность и стиль
изложения.

Оценка «отлично» ставится в случае, выполнения всех критериев.
Оценка «хорошо» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют понимание

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения,



 

выработанные в ходе игры, полностью соответствуют реальной действительности. Но
некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены
временные рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют
понимание проблемы, высказывания и действия в целом соответствуют заданным целям.
Однако, решения, выработанные в ходе игры, не совсем соответствуют реальной
действительности. Некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены
временные рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающиеся не понимают
проблему, их высказывания не соответствуют заданным целям.

Информационный проект (доклад с презентацией)
Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью
(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации).

Информационный проект отличается от исследовательского проекта, поскольку
представляет собой такую форму учебно-познавательной деятельности, которая отличается
ярко выраженной эвристической направленностью.

Критерии оценивания - при выставлении оценки учитывается самостоятельный
поиск, отбор и систематизация информации, раскрытие вопроса (проблемы),
ознакомление студенческой аудитории с этой информацией (представление информации),
ее анализ и обобщение, оформление, полные ответы на вопросы аудитории с примерами.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся полностью раскрывает
вопрос (проблему), представляет информацию систематизировано, последовательно,
логично, взаимосвязано, использует более 5 профессиональных терминов, широко
использует информационные технологии, ошибки в информации отсутствуют, дает
полные ответы на вопросы аудитории с примерами.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся раскрывает вопрос (проблему),
представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано,
использует более 2 профессиональных терминов, достаточно использует
информационные технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает
полные или частично полные ответы на вопросы аудитории.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, раскрывает вопрос
(проблему) не полностью, представляет информацию не систематизировано и не совсем
последовательно, использует 1-2 профессиональных термина, использует
информационные технологии, допускает 3-4 ошибки в изложении материала, отвечает
только на элементарные вопросы аудитории без пояснений.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если вопрос не раскрыт, представленная
информация логически не связана, не используются профессиональные термины,
допускает более 4 ошибок в изложении материала, не отвечает на вопросы аудитории.

Дискуссионные процедуры
Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, мини-конференции являются

средствами, позволяющими включить обучающихся в процесс обсуждения спорного
вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения.
Задание дается заранее, определяется круг вопросов для обсуждения, группы участников
этого обсуждения.

Дискуссионные процедуры могут быть использованы для того, чтобы студенты:
–лучше поняли усвояемый материал на фоне разнообразных позиций и мнений, не

обязательно достигая общего мнения;
смогли постичь смысл изучаемого материала, который иногда чувствуют

интуитивно, но не могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать новый
–



 

смысл, новую позицию;
– смогли согласовать свою позицию или действия относительно обсуждаемой

проблемы.
Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям.
Соответствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение
терминологией, демонстрация владения учебным материалом по теме игры, владение
методами аргументации, умение работать в группе (умение слушать, конструктивно вести
беседу, убеждать, управлять временем, бесконфликтно общаться), достижение игровых
целей, (соответствие роли – при ролевой игре). Ясность и стиль изложения.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда все требования выполнены в полном
объеме.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют понимание
проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения,
выработанные в ходе игры, полностью соответствуют реальной действительности. Но
некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены
временные рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют
понимание проблемы, высказывания и действия в целом соответствуют заданным целям.
Однако, решения, выработанные в ходе игры, не совсем соответствуют реальной
действительности. Некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены
временные рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающиеся не понимают
проблему, их высказывания не соответствуют заданным целям.

Тестирование
Является одним из средств контроля знаний обучающихся по дисциплине.
Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос
Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100% заданий
Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий
Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если правильно выполнено 50-

69% заданий
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если правильно выполнено менее 50%

заданий

Контрольная работа
Оценивается не только глубина знаний поставленных вопросов, но и умение

изложить письменно.
Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ

различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала. Изложение материала
без фактических ошибок.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда соблюдены все критерии.
Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и

по существу излагает его, знает практическую базу, но допускает несущественные
погрешности.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении материала,
затрудняется с ответами, показывает отсутствие должной связи между анализом,
аргументацией и выводами.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на
поставленные вопросы.
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1. Общие положения
Методические указания по освоению дисциплины «Фобические расстройства»

адресованы студентам очной формы обучения.
Учебным планом по программе специальности 37.05.01 «Клиническая психология», профиль
«Патопсихологическая диагностика и психотерапия» предусмотрены следующие виды занятий:
- лекции;
- практические занятия.

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе аудиторных
занятий.

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и
процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском
искусстве.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать
преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения
спорных ситуаций.

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы,
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям
В процессе подготовки и проведения практических занятий студенты закрепляют

полученные ранее теоретические знания, приобретают навыки их практического применения, опыт
рациональной организации учебной работы, и готовятся к сдаче экзамена.

В начале семестра студенты получают сводную информацию о формах проведения занятий
и формах контроля знаний.

Поскольку активность студента на практических занятиях является предметом внутри
семестрового контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к таким занятиям требует от
студента ответственного отношения. Целесообразно иметь отдельную тетрадь для выполнения
домашних и иных заданий, качество которых оценивается преподавателем наряду с устными
выступлениями.

При подготовке к занятию и устным опросам студенты в первую очередь используют
материал лекций и предложенных литературных источников. Самоконтроль качества подготовки к
каждому занятию студенты осуществляют, проверяя свои знания и отвечая на вопросы для
самопроверки по соответствующей теме.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного
решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже
чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме,
изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях
теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в
соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных
заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий,
которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой
теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.
К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования:
задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также
соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:
- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей программой

дисциплины;
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного

выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;
- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно, положение

о написании письменных работ.



 

3.1 Методические рекомендации по работе с литературой
В процессе подготовки к практическим занятиям, написанию эссе, курсовой работы, доклада

студентам необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной
учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с
учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами
периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным
методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения
информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у
студентов свое отношение к конкретной проблеме.

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной
литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме практического или практического
занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступления на
данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.

Рекомендации студенту:
выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах

следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и
предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы,
приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать
внимательно, а какие прочитать быстро;

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно выделять
маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником целесообразно также
выделять важную информацию;

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно записывать
номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним, перечитать или
переписать нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно заложить
данную информацию в «банк памяти».

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:
Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является
не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных
выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается
страница источника.

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.
Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - наиболее

общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.
Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого
материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или
иных теоретических вопросов.

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада
Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word,

AcrobatReader. Самая простая программа для создания презентаций - MicrosoftPowerPoint.
Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информацию.

Последовательность подготовки презентации:
1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать,

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.
. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько будет

его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации).
. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку

представления.

2

3

4
5
. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.
. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соответствии

с логикой, целью и спецификой материала.
. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их

расположение, цвет и размер).
6



 

7. Проверить визуальное восприятие презентации.
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллюстрация

- представление реально существующего зрительного ряда. Образы - в отличие от иллюстраций -
метафора. Их назначение - вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воздействовать на
аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, информация может
надолго остаться в памяти человека. Диаграмма - визуализация количественных и качественных
связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, для пространственного мышления
в дополнение к логическому. Таблица - конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее
основное назначение - структурировать информацию, что порой облегчает восприятие данных
аудиторией.

Практические советы по подготовке презентации
-
-

готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;
слайды - визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста,

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;
текстовое содержание презентации - устная речь или чтение, которая должна включать

аргументы, факты, доказательства и эмоции;
обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающего;

план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источников;
раздаточный материал - должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое

-

-

-
выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим
изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным
осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации;
раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.

Тема доклада должна быть согласована с преподавателем и соответствовать теме учебного
занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методическим
требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при
получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными.

Работа студента над докладом-презентацией включает отрабатку умения самостоятельно
обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать
на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические
средства; хорошо ориентироваться в теме всего практического занятия; дискутировать и быстро
отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 10 минут);
иметь представление о композиционной структуре доклада и др.

Структура выступления
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета изложения,
краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изложения,
акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы,
обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить достаточно данных для
того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом
логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-
визуальных и визуальных материалов.

Заключение - ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели.
3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата

Реферат - письменный доклад по определенной теме, в котором собрана информация
из одного или нескольких источников. Рефераты пишутся обычно стандартным языком, с
использованием типичных речевых оборотов вроде: «важное значение имеет», «уделяется особое
внимание», «поднимается вопрос», «делаем следующие выводы», «исследуемая проблема»,
«освещаемый вопрос» и т.п.



 

К языковым и стилистическим особенностям рефератов относятся слова и обороты речи,
носящие обобщающий характер, словесные клише. У рефератов особая логичность подачи
материала и изъяснения мысли, определенная объективность изложения материала.

Реферат не копирует дословно содержание первоисточника, а представляет собой новый
вторичный текст, создаваемый в результате систематизации и обобщения материала
первоисточника, его аналитико-синтетической переработки.

Будучи вторичным текстом, реферат составляется в соответствии со всеми требованиями,
предъявляемыми к связанному высказыванию: так ему присущи следующие категории:
оптимальное соотношение и завершенность (смысловая и жанрово-композиционная). Для реферата
отбирается информация, объективно-ценная для всех читающих, а не только для одного автора.
Автор реферата не может пользоваться только ему понятными значками, пометами, сокращениями.
Работа, проводимая автором для подготовки реферата должна обязательно включать
самостоятельное мини-исследование, осуществляемое студентом на материале или
художественных текстов по литературе, или архивных первоисточников по истории и т.п.

Организация и описание исследования представляет собой очень сложный вид
интеллектуальной деятельности, требующий культуры научного мышления, знания методики
проведения исследования, навыков оформления научного труда и т.д. Мини-исследование
раскрывается в реферате после глубокого, полного обзора научной литературы по проблеме
исследования.

Требования к оформлению реферата и критерии оценки
Работа выполняется на листах формата А4 в рукописном виде аккуратным, разборчивым

почерком или в печатном варианте общим объемом до 15 листов. Реферат (от лат. reffere –
докладывать, сообщать) – краткое изложение в письменном виде, а затем в форме публичного
выступления результатов самостоятельного изучения какой-либо (в данном случае - историко-
педагогической) проблемы. Он включает в себя – в зависимости от выбранной темы, целей и задач
исследования – обзор первоисточников и научно-теоретической литературы, в том числе и
специальной периодической.

Работа над рефератом состоит из нескольких этапов:
I этап – изучение литературы;
II – этап – создание и оформление текста реферата;
III этап – на основе письменного реферата составляется текст 5-10-минутного доклада,
выносимого на защиту. В докладе должны быть освещены цели и задачи реферативного
исследования, а также общие выводы (результат).

Реферат должен иметь следующую структуру:
I. Текст реферата предваряет библиографическое описание реферируемого источника (источников).
II. Далее следует непосредственно текст реферата. Реферат дает ответ на вопрос, что именно, что
нового, существенного содержится в первоисточнике. Он излагает (передает) основное содержание
первоисточника, новую проблемную информацию, содержащуюся в нем.

В примечании необходимо высказать свое отношение к изложенному (выводы, оценки,
предположения).

Рефераты могут быть монографические, составленные по одному первоисточнику, и
обзорные, составленные по нескольким работам на одну тему.

Композиционно (строение, соотношение и взаимное расположение частей работы) текст
реферата также может быть различным. Традиционно он состоит из 3-х частей:
– вступления (как правило, приводятся краткие сведения об авторе, дается общая характеристика
источника, определяются цель и задачи исследования);

основной части (приводятся все существенные положения, новые сведения, содержащиеся в
первоисточнике);
–

– заключения (приводятся выводы автора, обобщения и т.п.).
Вступление и заключение не являются обязательными частями текста реферата.
Студенту необходимо знать и строго соблюдать основные требования к оформлению работы.

Она должна быть написана логично, последовательно, четко, грамотно; с соблюдением абзацев.
Страницы должны быть пронумерованы, и на каждой следует оставлять поля для замечаний
рецензента.



 

При цитировании текста первоисточника или научно-теоретической работы, статьи
необходимо цитату заключить в кавычки и сделать ссылку на источник. Если цитирование текста
повторяется неоднократно, то при первой ссылке следует сделать оговорку, а затем рядом с цитатой
в скобках проставлять только страницы источника. В ссылке указываются фамилия, инициалы
автора, название работы, место и год издания, страница. Цитирование без ссылок на источник
недопустимо. Реферат может содержать таблицы, схемы и пр.

Защита предусматривает выступление студента с кратким объяснительным словом к своей
работе, в котором должно быть продемонстрировано умение кратко изложить суть своей работы,
определить ее место в современном педагогическом процессе и ее профессиональное значение.

Отвечая на вопросы преподавателя, студент должен показать глубину знаний по избранной
проблематике, умение защищать и обосновывать свою точку зрения, продемонстрировать общую
культуру будущего специалиста.

Работа должна сопровождаться правильно оформленным библиографическим описанием
литературного источника с указанием выходных данных. Основные критерии оценки работ:

1
2
. научно-теоретический уровень содержания, теоретическая обоснованность темы;
. умение самостоятельно работать с источниками, выделять и анализировать убеждения

выдающихся отечественных и зарубежных педагогов;
3. грамотное и последовательное изложение материала, самостоятельность и творческий

подход.
4. самостоятельный и творческий подход к анализу практики обучения и воспитания в

историческом аспекте.
. правильность оформления библиографии и работы в целом, своевременность ее сдачи.5
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1. Общие положения
Методические указания по освоению дисциплины «Основы     медицинских         знаний      »

адресованы студентам очной формы обучения.
Учебным планом по направлению подготовки 37.05.01, профиль «Патопсихологическая
диагностика и психотерапия»предусмотрены следующие виды занятий:
-
-

лекции;
практические занятия;

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе аудиторных
занятий.

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний.
Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной лекцией
необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в
восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если
разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору (по графику его
консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям
Студентам следует:

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем работы по подготовке
к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые или выполнение и решение без
предварительной подготовки не представляется возможным;

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда имеются в наличии все
рекомендованные источники, их необходимо найти заранее.

-
-

приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;
до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;
пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими материалами,

которыми располагает учебное заведение.
при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только

-

-
лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы правоприменительной
практики;

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут
быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;

при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно прочитать их текст и-
попытаться дать аргументированное объяснение с обязательной ссылкой на соответствующую
правовую норму;

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в
его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;

по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов. Структура-
ответов может быть различной: либо вначале делается вывод, а затем приводятся аргументы, либо
дается развернутая аргументация принятого решения, на основании которой предлагается ответ.
Возможны и несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны.
- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание
проведенного анализа проблемной ситуации, в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного
решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не
позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме,
изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на
занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за
работу в соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных
заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий,
которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По
каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной
работы.



 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования:
задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также
соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:
- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей

программой дисциплины;
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного

выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;
- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно,

положение о написании письменных работ.
.1 Методические рекомендации по работе с литературой.3

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию,
написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения соответствующей
литературы.

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература,
которая указана в соответствующем разделе рабочей программы.
Основная литература - это учебники и учебные пособия.
Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные
статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

Рекомендации студенту:
выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах

следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и
предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы,
приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать
внимательно, а какие прочитать быстро;

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно
выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником
целесообразно также выделять важную информацию;

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно
записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним,
перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает
прочно заложить данную информацию в «банк памяти».

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:
Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является
не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных
выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается
страница источника.

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.
Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - наиболее

общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.
Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого
материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или
иных теоретических вопросов.

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада
Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного доклада,

для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.
Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной
литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных взглядов.
Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал студентов.

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет практические
(семинарские) занятия.

Рекомендации студенту:
- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с преподавателем

тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть в
докладе;

- представить доклад научному руководителю в письменной форме;



 

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией своего научного
доклада, ответить на вопросы студентов группы.

Требования:
- к оформлению научного доклада: шрифт - TimesNewRoman, размер шрифта -14,

межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале абзаца - 1 см, форматирование по
ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном листе указывается
наименование учебного заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада,
ФИО студента;

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и задачи), основная часть,
выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций источников научной литературы (научные
статьи и монографии). Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее
выполнения и подпись студента, выполнившего работу.

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также ответы
на вопросы.

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата
Целью написания рефератов является:
- привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой литературы (на

бумажных носителях, в электронном виде);
привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего суждения по
выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле;

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники,
правильного цитирования авторского текста;

выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической-
проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и
написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах.

Основные задачи студента при написании реферата:
- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания авторской
позиции;

-
-

верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе;
уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным

автором по данной проблеме.
Требования к содержанию:
-
-

материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме;
необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.)
при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек зрения

или по научным школам;
-

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследовательской
работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по
рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны.

Структура реферата.
1. Титульный лист.
На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры,

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность проверившего
преподавателя;

2. Оглавление.
Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать

номер страницы, на которой он находится.
3. Текст реферата.
Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение.
а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет

рассматриваться и обоснованию выбора темы.
б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается выбранная

тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и разделена на главы.
При необходимости текст реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками,
но ими не следует "перегружать" текст.



 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, которые
готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и четкими. Также в
заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе работы над рефератом,
но не были раскрыты в работе.

4. Список источников и литературы.
В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе должно
быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с использованием
материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным плагиатом и не
принимается. Оформление Списка источников
требованиям, принятым в университете.

и литературы должно соответствовать

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата.
Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 20 страниц. Работа должна

выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей - 2 см.
Страницы должны быть пронумерованы.

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:
- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев допускается, если
не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте
пропуска) и без искажения смысла;

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое
описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми требованиями.
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1. Общие положения
Методические указания по освоению дисциплины «Психология общения» адресованы

студентам очной формы обучения.
Учебным планом по направлению подготовки 37.05.01 «Клиническая психология»,

профиль «Патопсихологическая диагностика и психотерапия» предусмотрены следующие виды
занятий:

-
-

лекции;
практические занятия.

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе аудиторных
занятий

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний.
Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной лекцией

необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в
восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если
разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору (по графику его
консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям
Студентам следует:

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем работы по подготовке
к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые или выполнение и решение без
предварительной подготовки не представляется возможным;

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда имеются в наличии все
рекомендованные источники, их необходимо найти заранее.

-
-

приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;
до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;
пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими материалами,

которыми располагает учебное заведение.
при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только

-

-
лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы правоприменительной
практики;

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут
быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;

при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно прочитать их текст и-
попытаться дать аргументированное объяснение с обязательной ссылкой на соответствующую
правовую норму;

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в
его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;

по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов. Структура-
ответов может быть различной: либо вначале делается вывод, а затем приводятся аргументы, либо
дается развернутая аргументация принятого решения, на основании которой предлагается ответ.
Возможны и несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны.
- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание
проведенного анализа проблемной ситуации, в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не подготовившимся к данному
практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на
консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не
отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии,
упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных
заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий,
которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По



 

каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной
работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие
требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок,
а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:
- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей

программой дисциплины;
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного

выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;
- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно,

положение о написании письменных работ.

3.1. Методические рекомендации по проведению собеседования (устного ответа):
Целью устного собеседования являются обобщение закрепление изученногои

курса. Студентам предлагается для освещения определенная тематика. При подготовке следует
использовать специальную литературу, учебники.

Устный опрос позволяет контролировать процесс формирования знаний, умений и навыков,
вместе с тем во время опроса осуществляется повторение и закрепление знаний, умений и
навыков, совершенствуются диалогическая и монологическая формы речи.

Перед началом собеседования преподаватель может предложить прочитать, просмотреть
соответствующий учебный материал, повторить правило, определение, вспомнить порядок
рассуждений и т. д.

Устный опрос может проводиться в начале занятия, в таком случае он служит не только
целям контроля, но и готовит обучающихся к усвоению нового материала, позволяет увязать
изученный материал с тем, с которым они будут знакомиться на этом же или последующих
занятиях.

Опрос может быть индивидуальным, фронтальным, опросом по цепочке, взаимоопросом,
интеллектуальной разминкой.

Для осуществления взаимоопроса бакалавр должен хорошо, свободно владеть материалом,
поэтому оценки заслуживают как отвечающий, так и спрашивающий.

3.2. Методические рекомендации по работе с литературой
Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию,

написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения соответствующей
литературы.

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература,
которая указана в соответствующем разделе рабочей программы.

Основная литература - это учебники и учебные пособия.
Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные
статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

Рекомендации студенту:
выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах

следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и
предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы,
приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать
внимательно, а какие прочитать быстро;

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно
выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником
целесообразно также выделять важную информацию;

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно
записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним,
перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает
прочно заложить данную информацию в «банк памяти».

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:



 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является
не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных
выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается
страница источника.

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.
Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - наиболее

общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.
Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого
материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или
иных теоретических вопросов.

3.3 Методические рекомендации по подготовке научного доклада
Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного доклада,

для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.
Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной
литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных взглядов.
Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал студентов.

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет практические
(семинарские) занятия.

Рекомендации студенту:
- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с преподавателем

тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть в
докладе;

- представить доклад научному руководителю в письменной форме;
- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией своего научного

доклада, ответить на вопросы студентов группы.
Требования:
- к оформлению научного доклада: шрифт - TimesNewRoman, размер шрифта -14,

межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале абзаца - 1 см, форматирование по
ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном листе указывается
наименование учебного заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада,
ФИО студента;

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и задачи), основная часть,
выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций источников научной литературы (научные
статьи и монографии). Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее
выполнения и подпись студента, выполнившего работу.

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также ответы
на вопросы.

3.4 Методические рекомендации по подготовке реферата
Целью написания рефератов является:
- привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой литературы (на

бумажных носителях, в электронном виде);
привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего суждения по
выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле;

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники,
правильного цитирования авторского текста;

выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической-
проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и
написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах.

Основные задачи студента при написании реферата:
- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания авторской
позиции;

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе;



 

- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным
автором по данной проблеме.

Требования к содержанию:
-
-

материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме;
необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.)
при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек зрения

или по научным школам;
-

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследовательской
работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по
рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны.

Структура реферата.
1. Титульный лист.
На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры,

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность проверившего
преподавателя;

2. Оглавление.
Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать

номер страницы, на которой он находится.
3. Текст реферата.
Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение.
а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет

рассматриваться и обоснованию выбора темы.
б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается выбранная

тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и разделена на главы.
При необходимости текст реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками,
но ими не следует "перегружать" текст.

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, которые
готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и четкими. Также в
заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе работы над рефератом,
но не были раскрыты в работе.

4. Список источников и литературы.
В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе должно
быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с использованием
материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным плагиатом и не
принимается. Оформление Списка источников
требованиям, принятым в университете.

и литературы должно соответствовать

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата.
Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 20 страниц. Работа должна

выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей - 2 см.
Страницы должны быть пронумерованы.

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:
- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев допускается, если
не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте
пропуска) и без искажения смысла;

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое
описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми требованиями.

3.5. Методические рекомендации для подготовки к рубежной аттестации:

Вопросы, не рассмотренные на лекциях и практических занятиях, должны быть изучены
студентами в ходе самостоятельной работы. Контроль самостоятельной работы студентов над
учебной программой курса осуществляется в практических занятий. В ходе самостоятельной
работы каждый студент обязан прочитать основную и по возможности дополнительную
литературу по изучаемой теме, дополнить конспекты лекций недостающим материалом,



 

выписками из рекомендованных первоисточников. Выделить непонятные термины, найти их
значение в энциклопедических словарях.
Студент должен готовиться к предстоящей аттестации по всем, обозначенным в рабочей
программе дисциплины, вопросам.

Для подготовки к промежуточной аттестации студенты могут воспользоваться
электронной библиотекой ВУЗа. Также обучающиеся могут взять на дом необходимую
литературу на абонементе вузовской библиотеки или воспользоваться читальными залами

3.6. Методические рекомендации по подготовке к зачету:

Подготовка студентов к зачету включает три стадии: самостоятельная работа в течение
учебного года (семестра); непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету;
подготовка к переводу незнакомого текста по специальности со словарем и к беседе по
экзаменационным темам.

Подготовку к зачету необходимо целесообразно начать с планирования и подбора
источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать учебную программу и
программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее
должен следовать этап повторения всего программного материала. На эту работу целесообразно
отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного
материала, который заключается в устных ответах на вопросы, выносимые на зачет. Тезисы
ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как. в процессе записи
включаются дополнительные моторные ресурсы памяти.

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она также
может быть указана в программе курса и учебно-методических пособиях.

В ходе подготовки к зачету студентам необходимо обращать внимание не только на
уровень запоминания, но и на степень понимания категорий и реальных проблем. Это достигается
не простым заучиванием, а усвоением прочных, систематизированных знаний, аналитическим
мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к зачету должна в разумных
пропорциях сочетать и запоминание, и понимание программного материала.

В этот период полезным может быть общение студентов с преподавателями по дисциплине
на групповых и индивидуальных консультациях.
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1. Общие положения
Методические указания по освоению дисциплины «Проблема         и         нормы         патологии      »

адресованы студентам очной формы обучения.
Учебным планом по программе специальности 37.05.01 «Клиническая психология», профиль
«Патопсихологическая диагностика и психотерапия» предусмотрены следующие виды занятий:
- лекции;
- практические занятия.

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе аудиторных
занятий.

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и
процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском
искусстве.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать
преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения
спорных ситуаций.

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы,
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям
В процессе подготовки и проведения практических занятий студенты закрепляют

полученные ранее теоретические знания, приобретают навыки их практического применения, опыт
рациональной организации учебной работы, и готовятся к сдаче экзамена.

В начале семестра студенты получают сводную информацию о формах проведения занятий
и формах контроля знаний.

Поскольку активность студента на практических занятиях является предметом внутри
семестрового контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к таким занятиям требует от
студента ответственного отношения. Целесообразно иметь отдельную тетрадь для выполнения
домашних и иных заданий, качество которых оценивается преподавателем наряду с устными
выступлениями.

При подготовке к занятию и устным опросам студенты в первую очередь используют
материал лекций и предложенных литературных источников. Самоконтроль качества подготовки к
каждому занятию студенты осуществляют, проверяя свои знания и отвечая на вопросы для
самопроверки по соответствующей теме.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного
решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже
чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме,
изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях
теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в
соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных
заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий,
которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой
теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.
К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования:
задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также
соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:
- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей программой

дисциплины;
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного

выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;
- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно, положение

о написании письменных работ.



 

3.1 Методические рекомендации по работе с литературой
В процессе подготовки к практическим занятиям, написанию эссе, курсовой работы, доклада

студентам необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной
учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с
учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами
периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным
методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения
информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у
студентов свое отношение к конкретной проблеме.

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной
литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме практического или практического
занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступления на
данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.

Рекомендации студенту:
выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах

следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и
предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы,
приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать
внимательно, а какие прочитать быстро;

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно выделять
маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником целесообразно также
выделять важную информацию;

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно записывать
номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним, перечитать или
переписать нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно заложить
данную информацию в «банк памяти».

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:
Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является
не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных
выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается
страница источника.

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.
Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - наиболее

общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.
Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого
материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или
иных теоретических вопросов.

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада
Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word,

AcrobatReader. Самая простая программа для создания презентаций - MicrosoftPowerPoint.
Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информацию.

Последовательность подготовки презентации:
1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать,

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.
. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько будет

его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации).
. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку

представления.

2

3

4
5
. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.
. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соответствии

с логикой, целью и спецификой материала.
. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их

расположение, цвет и размер).
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7. Проверить визуальное восприятие презентации.
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллюстрация

- представление реально существующего зрительного ряда. Образы - в отличие от иллюстраций -
метафора. Их назначение - вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воздействовать на
аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, информация может
надолго остаться в памяти человека. Диаграмма - визуализация количественных и качественных
связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, для пространственного мышления
в дополнение к логическому. Таблица - конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее
основное назначение - структурировать информацию, что порой облегчает восприятие данных
аудиторией.

Практические советы по подготовке презентации
-
-

готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;
слайды - визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста,

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;
текстовое содержание презентации - устная речь или чтение, которая должна включать

аргументы, факты, доказательства и эмоции;
обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающего;

план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источников;
раздаточный материал - должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое

-

-

-
выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим
изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным
осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации;
раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.

Тема доклада должна быть согласована с преподавателем и соответствовать теме учебного
занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методическим
требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при
получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными.

Работа студента над докладом-презентацией включает отрабатку умения самостоятельно
обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать
на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические
средства; хорошо ориентироваться в теме всего практического занятия; дискутировать и быстро
отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 10 минут);
иметь представление о композиционной структуре доклада и др.

Структура выступления
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета изложения,
краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изложения,
акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы,
обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить достаточно данных для
того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом
логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-
визуальных и визуальных материалов.

Заключение - ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели.
3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата

Реферат - письменный доклад по определенной теме, в котором собрана информация
из одного или нескольких источников. Рефераты пишутся обычно стандартным языком, с
использованием типичных речевых оборотов вроде: «важное значение имеет», «уделяется особое
внимание», «поднимается вопрос», «делаем следующие выводы», «исследуемая проблема»,
«освещаемый вопрос» и т.п.



 

К языковым и стилистическим особенностям рефератов относятся слова и обороты речи,
носящие обобщающий характер, словесные клише. У рефератов особая логичность подачи
материала и изъяснения мысли, определенная объективность изложения материала.

Реферат не копирует дословно содержание первоисточника, а представляет собой новый
вторичный текст, создаваемый в результате систематизации и обобщения материала
первоисточника, его аналитико-синтетической переработки.

Будучи вторичным текстом, реферат составляется в соответствии со всеми требованиями,
предъявляемыми к связанному высказыванию: так ему присущи следующие категории:
оптимальное соотношение и завершенность (смысловая и жанрово-композиционная). Для реферата
отбирается информация, объективно-ценная для всех читающих, а не только для одного автора.
Автор реферата не может пользоваться только ему понятными значками, пометами, сокращениями.
Работа, проводимая автором для подготовки реферата должна обязательно включать
самостоятельное мини-исследование, осуществляемое студентом на материале или
художественных текстов по литературе, или архивных первоисточников по истории и т.п.

Организация и описание исследования представляет собой очень сложный вид
интеллектуальной деятельности, требующий культуры научного мышления, знания методики
проведения исследования, навыков оформления научного труда и т.д. Мини-исследование
раскрывается в реферате после глубокого, полного обзора научной литературы по проблеме
исследования.

Требования к оформлению реферата и критерии оценки
Работа выполняется на листах формата А4 в рукописном виде аккуратным, разборчивым

почерком или в печатном варианте общим объемом до 15 листов. Реферат (от лат. reffere –
докладывать, сообщать) – краткое изложение в письменном виде, а затем в форме публичного
выступления результатов самостоятельного изучения какой-либо (в данном случае - историко-
педагогической) проблемы. Он включает в себя – в зависимости от выбранной темы, целей и задач
исследования – обзор первоисточников и научно-теоретической литературы, в том числе и
специальной периодической.

Работа над рефератом состоит из нескольких этапов:
I этап – изучение литературы;
II – этап – создание и оформление текста реферата;
III этап – на основе письменного реферата составляется текст 5-10-минутного доклада,
выносимого на защиту. В докладе должны быть освещены цели и задачи реферативного
исследования, а также общие выводы (результат).

Реферат должен иметь следующую структуру:
I. Текст реферата предваряет библиографическое описание реферируемого источника (источников).
II. Далее следует непосредственно текст реферата. Реферат дает ответ на вопрос, что именно, что
нового, существенного содержится в первоисточнике. Он излагает (передает) основное содержание
первоисточника, новую проблемную информацию, содержащуюся в нем.

В примечании необходимо высказать свое отношение к изложенному (выводы, оценки,
предположения).

Рефераты могут быть монографические, составленные по одному первоисточнику, и
обзорные, составленные по нескольким работам на одну тему.

Композиционно (строение, соотношение и взаимное расположение частей работы) текст
реферата также может быть различным. Традиционно он состоит из 3-х частей:
– вступления (как правило, приводятся краткие сведения об авторе, дается общая характеристика
источника, определяются цель и задачи исследования);

основной части (приводятся все существенные положения, новые сведения, содержащиеся в
первоисточнике);
–

– заключения (приводятся выводы автора, обобщения и т.п.).
Вступление и заключение не являются обязательными частями текста реферата.
Студенту необходимо знать и строго соблюдать основные требования к оформлению работы.

Она должна быть написана логично, последовательно, четко, грамотно; с соблюдением абзацев.
Страницы должны быть пронумерованы, и на каждой следует оставлять поля для замечаний
рецензента.



 

При цитировании текста первоисточника или научно-теоретической работы, статьи
необходимо цитату заключить в кавычки и сделать ссылку на источник. Если цитирование текста
повторяется неоднократно, то при первой ссылке следует сделать оговорку, а затем рядом с цитатой
в скобках проставлять только страницы источника. В ссылке указываются фамилия, инициалы
автора, название работы, место и год издания, страница. Цитирование без ссылок на источник
недопустимо. Реферат может содержать таблицы, схемы и пр.

Защита предусматривает выступление студента с кратким объяснительным словом к своей
работе, в котором должно быть продемонстрировано умение кратко изложить суть своей работы,
определить ее место в современном педагогическом процессе и ее профессиональное значение.

Отвечая на вопросы преподавателя, студент должен показать глубину знаний по избранной
проблематике, умение защищать и обосновывать свою точку зрения, продемонстрировать общую
культуру будущего специалиста.

Работа должна сопровождаться правильно оформленным библиографическим описанием
литературного источника с указанием выходных данных. Основные критерии оценки работ:

1
2
. научно-теоретический уровень содержания, теоретическая обоснованность темы;
. умение самостоятельно работать с источниками, выделять и анализировать убеждения

выдающихся отечественных и зарубежных педагогов;
3. грамотное и последовательное изложение материала, самостоятельность и творческий

подход.
4. самостоятельный и творческий подход к анализу практики обучения и воспитания в

историческом аспекте.
. правильность оформления библиографии и работы в целом, своевременность ее сдачи.5
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