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1. Методические рекомендации 

1.1  Методические рекомендации по организации работы студентов во время 

проведения лекционных и практических занятий 

Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо внимательно ознакомиться с 

тематическим планом занятий, списком рекомендованной литературы. Следует уяснить 

последовательность выполнения индивидуальных учебных заданий. Самостоятельная работа 

студента предполагает работу с научной и учебной литературой, умение создавать тексты. 

Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и систематической работы на 

лекциях, изучения рекомендованной литературы, выполнения контрольных письменных 

заданий. 

При изучении дисциплины студенты выполняют следующие задания:  

- изучают рекомендованную литературу; 

- выполняют задания, предусмотренные для самостоятельной работы.  

Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и практические 

занятия.  

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 

понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает 

рекомендации на практическое занятие и указания на самостоятельную работу.  

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. 

Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки 

докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения 

дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. 

Практическое занятие предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. 

Он начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и 

характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения 

студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. 

Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам практического 

занятия, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется выдвижение и обсуждение 

альтернативных мнений. В заключительном слове преподаватель подводит итоги обсуждения и 

объявляет оценки выступавшим студентам. В целях контроля подготовленности студентов и 



привития им навыков краткого письменного изложения своих мыслей преподаватель в ходе 

практического занятия может осуществлять текущий контроль знаний в виде тестовых заданий. 

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться 

консультациями преподавателя. Кроме указанных тем студенты вправе, по согласованию с 

преподавателем, избирать и другие интересующие их темы. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает с использованием 

технологической карты дисциплины, размещенной на сайте МАГУ. 

 

1.2 Методические рекомендации по проведению круглого стола, дискуссии 
Круглый стол — это метод активного обучения, одна из организационных форм 

познавательной деятельности учащихся, позволяющая закрепить полученные ранее знания, 

восполнить недостающую информацию, сформировать умения решать проблемы, укрепить 

позиции, научить культуре ведения дискуссии. Характерной чертой «круглого стола» является 

сочетание тематической дискуссии с групповой консультацией. 

Основной целью проведения «круглого стола» является выработка у учащихся 

профессиональных умений излагать мысли, аргументировать свои соображения, обосновывать 

предлагаемые решения и отстаивать свои убеждения. При этом происходит закрепление 

информации и самостоятельной работы с дополнительным материалом, а также выявление 

проблем и вопросов для обсуждения. 

Важной задачей при организации «круглого стола» является: 

• обсуждение в ходе дискуссии одной-двух проблемных, острых ситуаций по 

данной теме; 

• иллюстрация мнений, положений с использованием различных наглядных 

материалов (схемы, диаграммы, графики, аудио-, видеозаписи, фото-, кинодокументы); 

• тщательная подготовка основных выступающих (не ограничиваться докладами, 

обзорами, а высказывать свое мнение, доказательства, аргументы). 

При проведении «круглого стола» необходимо учитывать некоторые особенности: 

а) нужно, чтобы он был действительно круглым, т.е. процесс коммуникации, общения, 

происходил «глаза в глаза». Принцип «круглого стола» (не случайно он принят на переговорах), 

т.е. расположение участников лицом друг к другу, а не в затылок, как на обычном занятии, в 

целом приводит к возрастанию активности, увеличению числа высказываний, возможности 

личного включения каждого учащегося в обсуждение, повышает мотивацию учащихся, 

включает невербальные средства общения, такие как мимика, жесты, эмоциональные 

проявления. 

б) преподаватель также располагался в общем кругу, как равноправный член группы, 

что создает менее формальную обстановку по сравнению с общепринятой, где он сидит 

отдельно от студентов они обращены к нему лицом. В классическом варианте участники 

адресуют свои высказывания преимущественно ему, а не друг другу. А если преподаватель 

сидит среди студентов, обращения членов группы друг к другу становятся более частыми и 

менее скованными, это также способствует формированию благоприятной обстановки для 

дискуссии и развития взаимопонимания между преподавателем и студентами. 

«Круглый стол» целесообразно организовать следующим образом: 

1) Преподавателем формулируются (рекомендуется привлекать и самих студентов) 

вопросы, обсуждение которых позволит всесторонне рассмотреть проблему; 

2) Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для 

целенаправленной подготовки; 

3) Для освещения специфических вопросов могут быть приглашены специалисты 

(юрист, социолог, психолог, экономист); 

4) В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности. 

Выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и дополняются. 

Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, спорят, обосновывают свою 

точку зрения. 



Основную часть «круглого стола» по любой тематике составляют дискуссия и дебаты. 

Дискуссия (от лат. discussio — исследование, рассмотрение) — это всестороннее 

обсуждение спорного вопроса в публичном собрании, в частной беседе, споре. Другими 

словами, дискуссия заключается в коллективном обсуждении какого-либо вопроса, проблемы 

или сопоставлении информации, идей, мнений, предложений. Цели проведения дискуссии 

могут быть очень разнообразными: обучение, тренинг, диагностика, преобразование, изменение 

установок, стимулирование творчества и др. 

1. Подготовка занятия. При организации дискуссии в учебном процессе обычно 

ставятся сразу несколько учебных целей, как чисто познавательных, так и коммуникативных. 

При этом цели дискуссии, конечно, тесно связаны с ее темой. Если тема обширна, содержит 

большой объем информации, в результате дискуссии могут быть достигнуты только такие цели, 

как сбор и упорядочение информации, поиск альтернатив, их теоретическая интерпретация и 

методологическое обоснование. Если тема дискуссии узкая, то дискуссия может закончиться 

принятием решения. 

Во время дискуссии студенты могут либо дополнять друг друга, либо противостоять 

один другому. В первом случае проявляются черты диалога, а во втором дискуссия приобретает 

характер спора. Как правило, в дискуссии присутствуют оба эти элемента, поэтому 

неправильно сводить понятие дискуссии только к спору. И взаимоисключающий спор, и 

взаимодополняющий, взаиморазвивающий диалог играют большую роль, так как 

первостепенное значение имеет факт сопоставления различных мнений по одному вопросу. 

Для того чтобы организовать дискуссию и обмен информацией в полном смысле этого 

слова, чтобы «круглый стол» не превратился в мини-лекцию, монолог преподавателя, занятие 

необходимо тщательно подготовить. Для этого организатор «круглого стола» должен: 

• заранее подготовить вопросы, которые можно было бы ставить на обсуждение по 

выводу дискуссии, чтобы не дать ей погаснуть; 

• не допускать ухода за рамки обсуждаемой проблемы; 

• обеспечить широкое вовлечение в разговор как можно большего количества 

студентов, а лучше — всех; 

• не оставлять без внимания ни одного неверного суждения, но не давать сразу же 

правильный ответ; к этому следует подключать учащихся, своевременно организуя их 

критическую оценку; 

• не торопиться самому отвечать на вопросы, касающиеся материала «круглого 

стола»: такие вопросы следует переадресовывать аудитории; 

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

выразивший его. 

• сравнивать разные точки зрения, вовлекая учащихся в коллективный анализ и 

обсуждение, помнить слова К.Д. Ушинского о том, что в основе познания всегда лежит 

сравнение. 

В проведении дискуссии используются различные организационные методики. 

Методика «вопрос - ответ». Данная методика - это разновидность простого 

собеседования; отличие состоит в том, что применяется определённая форма постановки 

вопросов для собеседования с участниками дискуссии-диалога. 

Процедура «Обсуждение вполголоса». Данная методика предполагает проведение 

закрытой дискуссии в микрогруппах, после чего проводится общая дискуссия, в ходе которой 

мнение своей микрогруппы докладывает ее лидер и это мнение обсуждается всеми 

участниками. 

Методика клиники. При использовании «методики клиники» каждый из участников 

разрабатывает свой вариант решения, предварительно представив на открытое обсуждение свой 

«диагноз» поставленной проблемной ситуации, затем это решение оценивается как 

руководителем, так и специально выделенной для этой цели группой экспертов по балльной 

шкале либо по заранее принятой системе «принимается - не принимается». 

Методика «лабиринта». Этот вид дискуссии иначе называют методом 



последовательного обсуждения, он представляет собой своеобразную шаговую процедуру, в 

которой каждый последующий шаг делается другим участником. Обсуждению здесь подлежат 

все решения, даже неверные (тупиковые). 

Методика эстафеты. Каждый заканчивающий выступление участник может передать 

слово тому, кому считает нужным. 

Свободно плавающая дискуссия. Сущность данного вида дискуссии состоит в том, что 

группа к результату не приходит, но активность продолжается за рамками занятия. В основе 

такой процедуры групповой работы лежит «эффект Б.В. Зейгарник», характеризующийся 

высоким качеством запоминания незавершенных действий, поэтому участники продолжают 

«домысливать» наедине идеи, которые оказались незавершенными. 

Эффективность проведения дискуссии зависит от таких факторов, как: 

• подготовка (информированность и компетентность) студента по предложенной 

проблеме; 

• семантическое однообразие (все термины, дефиниции, понятия и т.д. должны 

быть одинаково поняты всеми учащимися); 

• корректность поведения участников; 

• умение преподавателя проводить дискуссию. 

Правильная организация «круглого стола» в форме дискуссии проходит три стадии 

развития: ориентация, оценка и консолидация. 

2. Вступление. На первой стадии студенты адаптируются к проблеме и друг к другу, 

т.е. в это время вырабатывается определенная установка на решение поставленной проблемы. 

При этом перед преподавателем (организатором дискуссии) ставятся следующие задачи: 

• сформулировать проблему и цели дискуссии. Для этого надо объяснить, что 

обсуждается, что должно дать обсуждение. 

• провести знакомство участников (если группа в таком составе собирается 

впервые). Для этого можно попросить представиться каждого студента или использовать метод 

«интервьюирования», который заключается в том, что участники разбиваются на пары и 

представляют друг друга после короткой ознакомительной (не более 5 минут), направленной 

беседы. 

• создать необходимую мотивацию, т.е. изложить проблему, показать ее 

значимость, выявить в ней нерешенные и противоречивые вопросы, определить ожидаемый 

результат (решение). 

• установить регламент дискуссии, а точнее, регламент выступлений. 

• сформулировать правила ведения дискуссии, основное из которых — выступить 

должен каждый. Кроме того, необходимо: внимательно выслушивать выступающего, не 

перебивать, аргументировано подтверждать свою позицию, не повторяться, не допускать 

личной конфронтации, сохранять беспристрастность, не оценивать выступающих, не выслушав 

до конца и не поняв позицию. 

• создать доброжелательную атмосферу, а также положительный эмоциональный 

фон. Здесь преподавателю могут помочь персонифицированные обращения к студентам, 

динамичное ведение беседы, использование мимики и жестов, и, конечно, улыбки. Следует 

помнить, что основой любого активного метода обучения является бесконфликтность! 

• добиться однозначного семантического понимания терминов, понятий и т.п. Для 

этого с помощью вопросов и ответов следует уточнить понятийный аппарат, рабочие 

определения изучаемой темы. Систематическое уточнение понятийного аппарата сформирует у 

студентов установку, привычку оперировать только хорошо понятными терминами, не 

употреблять малопонятные слова, систематически пользоваться справочной литературой. 

3. Основная часть. Вторая стадия — стадия оценки — обычно предполагает ситуацию 

сопоставления, конфронтации и даже конфликта идей, который в случае, неумелого 

руководства дискуссией может перерасти в конфликт личностей. На этой стадии перед 

преподавателем (организатором «круглого стола») ставятся следующие задачи: 

• начать обмен мнениями, что предполагает предоставление слова конкретным 



участникам. Преподавателю не рекомендуется брать слово первым. 

• собрать максимум мнений, идей, предложений. Для этого необходимо 

активизировать каждого студента. Выступая со своим мнением, каждый может сразу внести 

свои предложения, а может сначала просто выступить, а позже сформулировать свои 

предложения. 

• не уходить от темы, что требует некоторой твердости организатора, а иногда 

даже авторитарности. Следует тактично останавливать отклоняющихся, направляя их в 

заданное «русло». 

• поддерживать высокий уровень активности всех участников. Не допускать 

чрезмерной активности одних за счет других, соблюдать регламент, останавливать 

затянувшиеся монологи, подключать к разговору всех присутствующих. 

• оперативно проводить анализ высказанных идей, мнений, позиций, предложений 

перед тем, как переходить к следующему витку дискуссии. Такой анализ, предварительные 

выводы или резюме целесообразно делать через определенные интервалы (каждые 10—15 

минут), подводя при этом промежуточные итоги. Подведение промежуточных итогов очень 

полезно поручать учащимся, предлагая им временную роль ведущего. 

 

4. Выводы (рефлексия). Третья стадия — стадия рефлексии — предполагает 

выработку определенных единых или компромиссных мнений, позиций, решений. На этом 

этапе осуществляется контролирующая функция занятия. Задачи, которые должен решить 

преподаватель, можно сформулировать следующим образом: 

• проанализировать и оценить проведенную дискуссию, подвести итоги, 

результаты. Для этого надо сопоставить сформулированную в начале дискуссии цель с 

полученными результатами, сделать выводы, вынести решения, оценить результаты, выявить 

их положительные и отрицательные стороны. 

• помочь участникам дискуссии прийти к согласованному мнению, чего можно 

достичь путем внимательного выслушивания различных толкований, поиска общих тенденций 

для принятия решений. 

• принять групповое решение совместно с участниками. При этом следует 

подчеркнуть важность разнообразных позиций и подходов. 

• в заключительном слове подвести группу к конструктивным выводам, имеющим 

познавательное и практическое значение. 

• добиться чувства удовлетворения у большинства участников, т.е. поблагодарить 

всех студентов за активную работу, выделить тех, кто помог в решении проблемы. 

При проведении «круглого стола» в форме дискуссии студенты воспринимают не только 

высказанные идеи, новую информацию, мнения, но и носителей этих идей и мнений, и, прежде 

всего преподавателя. Поэтому целесообразно конкретизировать основные качества и умения, 

которыми организатор должен обладать в процессе проведения «круглого стола»: 

• высокий профессионализм, хорошее знание материала в рамках учебной 

программы; 

• речевая культура и, в частности, свободное и грамотное владение 

профессиональной терминологией; 

• коммуникабельность, а точнее — коммуникативные умения, позволяющие 

преподавателю найти подход к каждому студенту, заинтересованно и внимательно выслушать 

каждого, быть естественным, найти необходимые методы воздействия на учащихся, проявить 

требовательность, соблюдая при этом педагогический такт; 

• быстрота реакции; 

• способность лидировать; 

• умение вести диалог; 

• прогностические способности, позволяющие заранее предусмотреть все 

трудности в усвоении материала, а также спрогнозировать ход и результаты педагогического 

воздействия, предвидеть последствия своих действий; 



• умение анализировать и корректировать ход дискуссии; 

• умение владеть собой 

• умение быть объективным. 

Составной частью любой дискуссии является процедура вопросов и ответов. Умело 

поставленный вопрос (каков вопрос, таков и ответ) позволяет получить дополнительную 

информацию, уточнить позиции выступающего и тем самым определить дальнейшую тактику 

проведения «круглого стола». 

С функциональной точки зрения, все вопросы можно разделить на две группы: 

• уточняющие (закрытые) вопросы, направленные на выяснение истинности или 

ложности высказываний, грамматическим признаком которых обычно служит наличие в 

предложении частицы «ли», например: «Верно ли, что?», «Правильно ли я понял, что?». 

Ответить на такой вопрос можно только «да» или «нет». 

• восполняющие (открытые) вопросы, направленные на выяснение новых свойств 

или качеств интересующих нас явлений, объектов. Их грамматический признак — наличие 

вопросительных слов: что, где, когда, как, почему и т.д. 

С грамматической точки зрения, вопросы бывают простые и сложные, т.е. состоящие из 

нескольких простых. Простой вопрос содержит в себе упоминание только об одном объекте, 

предмете или явлении. 

Если на вопросы смотреть с позиции правил проведения дискуссии, то среди них можно 

выделить корректные и некорректные как с содержательной точки зрения (некорректное 

использование информации), так и с коммуникативной точки зрения (например, вопросы, 

направленные на личность, а не на суть проблемы). Особое место занимают так называемые, 

провокационные или улавливающие вопросы. Такие вопросы задаются для того, чтобы сбить с 

толку оппонента, посеять недоверие к его высказываниям, переключить внимание на себя или 

нанести критический удар. 

С преподавательской точки зрения, вопросы могут быть контролирующими, 

активизирующими внимание, активизирующими память, развивающими мышление. 

В дискуссии предпочтительнее использовать простые вопросы, так как они не несут в 

себе двусмысленности, на них легко дать ясный и точный ответ. Если студент задает сложные 

вопросы, целесообразно попросить его разделить свой вопрос на 

несколько простых. 

 

1.3. Методические рекомендации по подготовке презентаций 

• Подготовку презентационного материала следует начинать с изучения 

нормативной и специальной литературы, статистических данных, систематизации собранного 

материала. Презентационный материал должен быть достаточным для раскрытия выбранной 

темы.  

• Подготовка презентационного материала включает в себя не только подготовку 

слайдов, но и отработку навыков ораторства и умения организовать и проводить диспут. 

• Создание презентационного материала дает возможность получить навыки и 

умения самостоятельного обобщения материала, выделения главного. 

• При подготовке мультимедийного презентационного материала важно строго 

соблюдать заданный регламент времени. 

• Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступления, 

основной части и заключения. Прежде всего, следует назвать тему своей презентации, кратко 

перечислить рассматриваемые вопросы, избрав для этого живую интересную форму изложения. 

• Большая часть слайдов должна быть посвящена раскрытию темы. Задача 

выступающего состоит не только в том, что продемонстрировать собственные знания, навыки и 

умения по рассматриваемой проблематике, но и заинтересовать слушателей, способствовать 

формированию у других студентов стремления познакомиться с нормативными и 

специальными источниками по рассматриваемой проблематике. 



Алгоритм создания презентации 

• 1 этап – определение цели презентации 

• 2 этап – подробное раскрытие информации,  

• 3 этап -  основные тезисы, выводы. 

Следует использовать 10-15 слайдов. При этом:  

- первый слайд – титульный. Предназначен для размещения названия презентации, 

имени докладчика и его контактной информации; 

- на втором слайде необходимо разместить содержание презентации, а также краткое 

описание основных вопросов; 

- все оставшиеся слайды имеют информативный характер. 

Обычно подача информации осуществляется по плану: тезис – аргументация – вывод. 

Рекомендации по созданию презентации: 

1. Читабельность (видимость из самых дальних уголков помещения и с различных 

устройств), текст должен быть набран 24-30-ым шрифтом. 

2. Тщательно структурированная информация. 

3. Наличие коротких и лаконичных заголовков, маркированных и нумерованных 

списков. 

4. Каждому положению (идее) надо отвести отдельный абзац. 

5. Главную идею надо выложить в первой строке абзаца. 

6. Использовать табличные формы представления информации (диаграммы, схемы) для 

иллюстрации важнейших фактов, что даст возможность подать материал компактно и наглядно. 

7. Графика должна органично дополнять текст. 

8. Выступление с презентацией длится не более 10 минут. 

 

. 

1.4 Методические рекомендации по выполнению кейс-задания 

Решение кейсов рекомендуется проводить в 5 этапов: 

Первый этап – знакомство с ситуацией, ее особенностями. 

Второй этап – выделение основной проблемы (основных проблем), выделение 

факторов и персоналий, которые могут реально воздействовать. 

Третий этап – предложение концепций или тем для «мозгового штурма». 

Четвертый этап – анализ последствий принятия того или иного решения. 

Пятый этап – решение кейса – предложение одного или нескольких вариантов 

(последовательности действий), указание на возможное возникновение проблем, механизмы их 

предотвращения и решения. 

 

1.8. Методические рекомендации по подготовке к сдаче экзамена 

Основная задача экзамена – проверка знаний, умения и навыков студента по изученной 

дисциплине. При подготовке к экзамену рекомендуется использовать следующий алгоритм: 

-правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть на качественно 

высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам, утвержденным кафедрой в 

качестве экзаменационных; 

-темы необходимо изучать последовательно, внимательно обращая внимание на 

описание вопросов, которые раскрывают содержание. Начинать необходимо с первой темы; 

-после работы над каждой темой необходимо ответить на вопросы для самоконтроля к 

каждой теме; 

-по наиболее сложным вопросам, ключевым проблемам и важным понятиям необходимо 

сделать краткие письменные записи в виде тезисов, планов, определений; 

-последний день (или часть его) перед экзаменом был выделен для дополнительного 

повторения всего объема вопросов в целом, это позволит самостоятельно перепроверить 

усвоение материала.   

 



1.9 Методические рекомендации по выполнению курсовых работ 

  

Работу над курсовой работой необходимо начинать с составления плана исследования, 

определения ключевых проблем, подлежащих изучению. Такой подход во многом облегчает 

определение структуры будущей работы, которая должна быть сбалансированной и иметь внутреннее 

единство. 

Следующим важным этапом является подбор и изучение литературы по исследуемой теме. В 

числе доктринальных источников следует обратить внимание на имеющиеся учебники, учебные 

пособия, монографии, статьи в периодических изданиях, справочники.  

Чтобы иметь общее представление об избранной теме, исследование целесообразно начинать с 

изучения основополагающих вопросов данной проблемы. Это достигается путем прочтения конспекта 

лекций или соответствующего раздела учебника. 

Далее студент приступает к изложению материала. Курсовая работа должна быть выполнена 

самостоятельно. Недопустимо механическое (без оформления в качестве цитаты) переписывание 

материала из первоисточников или нормативных актов. Выявив нарушение этого требования, ведущий 

преподаватель-научный руководитель возвращает представленный вариант работы для повторного 

написания. 

Изложение материала необходимо подкреплять ссылками на источники. 

Не допускается использование в качестве готовой курсовой работы ресурсов сети интернет или 

иных централизованных информационных ресурсов, свидетельствующих о несамостоятельном 

выполнении данной работы. 

После написания курсовой работы и ее представления на кафедру она подлежит рецензированию 

научным руководителем. 

К защите допускаются только проверенные ведущим преподавателем работы, которые должны 

быть сданы не позднее, чем за две недели до начала зачетно-экзаменационной сессии.  

Если курсовая работа не допущена к защите, то она должна быть переработана студентом в 

соответствии с замечаниями преподавателя и вновь предоставлена на проверку. 

Курсовая работа должна включать: титульный лист; содержание; введение; основная часть (не 

менее двух глав), состоящая из двух-трех параграфов, заключение и список литературы. 

При необходимости курсовая работа может включать приложения, куда, как правило, 

помещается вспомогательный материал, необходимый для обеспечения полноты восприятия работы 

(схемы, таблицы, иллюстрации, диаграммы, графики и т.п.). 

Объем курсовой работы должен составлять не менее 25-30 страниц машинного текста. При 

оформлении курсовой работы следует соблюдать следующие правила: 

1) Текст должен быть напечатан на одной стороне стандартного листа формата А4. 

2) Следует использовать шрифт Times New Roman Cyr, размер шрифта-14. Выравнивание 

текста производится по ширине текста. 

3) Межстрочный интервал-1,5 строки. 

4) Поля: сверху и снизу-20мм, слева-30мм, справа-10мм; абзацный отступ- 1,25 см. 

5) Ссылки (сноски) нумеруются последовательно в пределах страницы, на каждой новой 

странице нумерацию ссылок начинают сначала. 

6) Допускается применение полужирного начертания только к заголовкам глав и 

параграфов. 

7) Каждая новая глава начинается с новой страницы. Заголовки печатаются прописными 

буквами. Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют 

точкой. Перенос слов в заголовках не допускается. 

8) Нумерация страниц начинается с титульного листа, но на самом титульном листе номер 

страницы не проставляется. Номер страницы ставится вверху с выравниванием по центру. 

9) Список литературы и сноски оформляются в соответствии с действующими ГОСТ-ами по 

оформлению библиографического списка. 

Введение является вступительной частью курсовой работы, с которой начинается изложение 

материала. Его объем, как правило, не должен превышать 2-3 страниц. Во введении обосновывается 

выбор темы курсовой работы, ее значение, новизна, актуальность и практическое значение. 



Освещение актуальности должно быть немногословным. Достаточно в пределах одной страницы 

показать суть проблемной ситуации и ее значимость. 

Необходимо отметить также степень разработанности темы, сформулировать цель и задачи 

курсовой работы, дать определение предмету и объекту исследования, методы исследования. 

Основная часть курсовой работы должна четко соответствовать ее теме. Выходы за пределы 

темы считаются существенным недостатком. 

В заключении курсовой работы должны содержаться основные результаты проведенного 

исследования, а также выводы, сделанные студентом на их основе. Основные результаты и выводы 

следует формулировать сжато, лаконично и аргументировано, избегая обилия общих слов и 

бездоказательных утверждений. 

Заключение может включать в себя и практические предложения, которые должны исходить из 

круга работ, проведенных лично студентом. Данные предложения повышают ценность теоретических 

материалов. 

Каждый включенный в список источник должен иметь отражение в тексте курсовой работы. 

Если студент делает ссылку на какие-либо заимствованные факты или цитирует работы других авторов, 

то он должен обязательно указать, откуда взяты приведенные материалы.  

Не следует включать в список литературы те работы, на которые нет ссылок в тексте курсовой 

работы и которые фактически не были использованы.  

Просмотру должны быть подвергнуты все виды источников, содержание которых связано с 

темой курсовой работы. К ним относятся: 

− нормативные источники; 

− книги и монографические материалы; 

− статьи из периодической печати; 

− учебная литература. 

Каждую структурную часть курсовой работы (введение, основная часть, заключение, список 

литературы, приложения) следует начинать с новой страницы. 

Приложения оформляются как продолжение курсовой работы на последних ее страницах. 

Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова 

«Приложение» и иметь полный заголовок. 

После написания курсовой работы и ее преставления на кафедру она подлежит рецензированию 

ведущим преподавателем. Сам процесс рецензирования курсовой работы включает в себя: 

− определение положительных сторон работы; 

− выявление и исправление ошибок, неточностей; 

− составление рецензии (отзыва) с выводом о допуске работы к защите. 

Проверяя работу студента, преподаватель отмечает ошибки, неточности и пробелы, указывает, в 

чем их суть, обращает внимание (если это имеет место в работе) на небрежность в изложении или 

техническом оформлении текста, на недостаточно четкие формулировки, подчеркивает замеченные 

орфографические ошибки и стилистические погрешности. 

1. Курсовая работа не допускается к защите, если: 

− полностью или в значительной степени выполнена не самостоятельно, то есть путем 

механического переписывания первоисточников, учебников и другой литературы;  

− работа, в которой выявлены существенные ошибки, недостатки, свидетельствующие о том, 

что основные вопросы темы не усвоены;  

− работа, характеризующаяся низким уровнем грамотности и несоблюдением правил 

оформления. 

Повторно выполненная работа проверяется преподавателем, ранее рецензировавшим ее, только в 

том случае, если к ней приложена незачтенная работа. 

После проверки преподавателем курсовой работы следует тщательным образом ознакомиться с 

замечаниями, которые отметил преподаватель. В процессе работы над ошибками студент должен 

внимательно изучить и учесть все замечания преподавателя, сформулировать правильные ответы, 

подготовить дополнения и уточнения к тем или иным вопросам. Кроме того, студенту следует еще раз 

просмотреть курсовую работу постранично, сделать все необходимые выписки и подготовиться к 

устным ответам на вопросы, которые могут быть ему заданы во время защиты работы на зачете. 



Защита курсовой работы осуществляется публично, то есть на нее могут быть приглашены 

представители из профессорско-преподавательского состава, с участием ведущего преподавателя и в 

присутствии студентов, допущенных к защите. 

Студент в течение 10-15 минут кратко характеризует актуальность темы, цель и основное 

содержание работы, последовательно и четко отвечает на замечания преподавателя. 

Студент, не представивший в установленный срок курсовой работы, не допускается к зачетно-

экзаменационной сессии. В представленный перечень тем курсовых работ могут вноситься изменения 

(дополнения) по наиболее актуальным проблемам в данной сфере.  

Выполненные курсовые работы после их защиты сдаются на кафедру для хранения. По 

истечении установленного срока хранения списываются по акту и уничтожаются. 

Вышеуказанные требования по оформлению должны быть соблюдены при подготовке любого 

иного научного исследования в связи с участием в научных и социально-значимых мероприятиях в 

институте или в университете. 

 

2. Планы практических занятий 

Практическое занятие  1.    Сущность педагогического сопровождения. 

Форма проведения – ПР (10 часов), из них в интерактивной форме – 2 

ч.(круглый стол) 

План. 

1. Понятие педагогическое сопровождение 

2. Функции, принципы и методы педагогического сопровождения 

3. Компоненты педагогического сопровождения 

4.  Варианты педагогического сопровождения 

 

Литература:  

1.Цибульникова, В.Е. Тьюторство в образовании : учебно-методический комплекс 

дисциплины / В.Е. Цибульникова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский педагогический государственный университет», Факультет педагогики и 

психологии, Кафедра педагогики и психологии профессионального образования имени 

академика РАО В.А. Сластёнина. - Москва : МПГУ, 2016. - 39 с. : ил. - Библиогр.: с. 20-22. - 

ISBN 978-5-4263-0403-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469585 

2. Подольская, О.А. Тьюторское сопровождение лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного образования : учебное пособие / О.А. Подольская, 

И.В. Яковлева. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. - 79 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-4475-9989-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500388 

 

Вопросы для самоконтроля: 

-в чем смысл педагогического сопровождения? 

- в отличие понятий «педагогическая поддержка» и «педагогическое сопровождение»? 

 

Задания для самостоятельной работы: 

-составьте глоссарий по теме занятия. 

- составить  схему педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 



Практическое занятие  2. Теории и технологии сопровождения субъектов 

педагогического процесса  

Форма проведения – ПР (10 ч.), из них в интерактивной форме – 2 ч. (круглый 

стол) 

 

План. 

1. Содержание педагогического сопровождения 

2. Функции субъектов педагогического сопровождения 

3. Теоретические подходы к пониманию педагогического сопровождения 

 

 

 

Литература:  

1.Цибульникова, В.Е. Тьюторство в образовании : учебно-методический комплекс 

дисциплины / В.Е. Цибульникова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский педагогический государственный университет», Факультет педагогики и 

психологии, Кафедра педагогики и психологии профессионального образования имени 

академика РАО В.А. Сластёнина. - Москва : МПГУ, 2016. - 39 с. : ил. - Библиогр.: с. 20-22. - 

ISBN 978-5-4263-0403-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469585 

2. Подольская, О.А. Тьюторское сопровождение лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного образования : учебное пособие / О.А. Подольская, 

И.В. Яковлева. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. - 79 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-4475-9989-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500388 

 

Вопросы для самоконтроля: 

-в чем заключается комплексность педагогического сопровождения? 

-опишите особенности работы каждого участника педагогического сопровождения? 

 

Задания для самостоятельной работы: 

-составьте схему «Типичные проблемы младших школьников в образовательном 

процессе» 

 

Практическое занятие  3.  Технологии педагогического сопровождения младших 

школьников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. (10 часов) , из 

них- 6 ч. в интерактивной форме (круглый стол). 

 

План: 

 

1. Основные технологии педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью 

2. Критерии эффективности реализации модели психолого-педагогического 

сопровождения. 

 

Литература:  

1.Цибульникова, В.Е. Тьюторство в образовании : учебно-методический комплекс 

дисциплины / В.Е. Цибульникова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский педагогический государственный университет», Факультет педагогики и 



психологии, Кафедра педагогики и психологии профессионального образования имени 

академика РАО В.А. Сластёнина. - Москва : МПГУ, 2016. - 39 с. : ил. - Библиогр.: с. 20-22. - 

ISBN 978-5-4263-0403-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469585 

2. Подольская, О.А. Тьюторское сопровождение лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного образования : учебное пособие / О.А. Подольская, 

И.В. Яковлева. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. - 79 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-4475-9989-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500388 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Назовите отличительную особенность педагогического сопровождения младших 

школьников с ОВЗ и инвалидностью? 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Разработайте авторский кейс, описав конкретную образовательную ситуацию, 

требующую тьюторского сопровождения младших школьников  ОВЗ и инвалидностью, и 

предложите методические рекомендации по решению кейса. 

2. Выполнить обзор материалов (веб-сайты) по актуальным проблемам педагогического 

сопровождения школьников с ОВЗ и инвалидностью  


