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1.  Методические рекомендации по освоению дисциплины 

 

Обучающимся необходимо ознакомиться: с содержанием рабочей 

программы изучаемой дисциплины (далее - РПД), с целями и задачами 

дисциплины, ее связями с другими дисциплинами образовательной 

программы, с основной и дополнительной литературой, в частности с 

методическими разработками по данной дисциплине, самостоятельной 

работы. 

Для успешного усвоения теоретического материала необходимо 

регулярно посещать все занятия, активно работать на практических занятиях, 

перечитывать лекционный материал, значительное внимание уделять 

самостоятельному изучению дисциплины. 

Поэтому, важным условием успешного освоения дисциплины 

обучающимися является создание системы правильной организации труда, 

позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответствии с 

графиком образовательного процесса. 

Большую помощь в этом может оказать составление плана работы на 

семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное 

время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда 

надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня 

целесообразно подвести итог работы: тщательно проверить, все ли 

выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а 

если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять 

самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. 

Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для 

завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. 

Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на 

самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после 

соответствующей темы лекционного курса. 

Это способствует лучшему усвоению материала, позволяет 

своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать 

ранее пройденный материал, на его основе приступить к овладению новыми 

знаниями и навыками. 

 

2. Методические рекомендации по подготовке к лекциям и 

комбинированным занятиям 

 

Основными видами аудиторной работы обучающихся являются 

лекционные и комбинированные 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 практические занятия, вместе 

с тем, четко формулирует и указания на самостоятельную работу. 
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В ходе лекционных и комбинированных занятий необходимо вести 

конспектирование учебного материала. Обращать внимание на определения, 

выводы и практические рекомендации. 

Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от 

обучающегося требуется не просто внимание, но и самостоятельное 

оформление конспекта. При работе с конспектом лекций необходимо 

учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопросы 

темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между объектами учёта. 

Конспектирование — процесс мысленной переработки и письменной 

фиксации информации, в виде краткого изложения основного содержания, 

смысла какого-либо текста.  

Результат конспектирования — запись, позволяющая 

конспектирующему немедленно или через некоторый срок с нужной 

полнотой восстановить полученную информацию.  

Для того чтобы осуществлять этот вид работы, в каждом конкретном 

случае необходимо грамотно решить следующие задачи:  

- сориентироваться в общей композиции текста (уметь определить 

вступление, основную часть, заключение).  

- увидеть логико-смысловую канву сообщения, понять систему 

изложения автором информации в целом, а также ход развития каждой 

отдельной мысли.  

- выявить «ключевые» мысли, т.е. основные смысловые вехи, на 

которые «нанизано» все содержание текста.  

- лаконично сформулировать основную информацию, не перенося на 

письмо все целиком и дословно. 

Во всяком научном тексте содержится информация 2-х видов: основная 

и вспомогательная. Основной является информация, имеющая наиболее 

существенное значение для раскрытия содержания темы или вопроса. К ней 

относятся: определения научных понятий, формулировки законов, 

теоретических принципов и т.д.  

Назначение вспомогательной информации - помочь читателю лучше 

усвоить предлагаемый материал. К этому типу информации относятся 

разного рода комментарии.  

Как же следует поступать с информацией каждого из этих видов в 

процессе конспектирования?  

Основную — записываем как можно полнее, вспомогательную, как 

правило, опускаем. Содержание конспектирования составляет переработка 

основной информации в целях ее обобщения и сокращения. Обобщить — 

значит представить ее в более общей, схематической форме, в виде тезисов, 

выводов, отдельных заголовков, изложения основных результатов и т.п. 

Читая, мы интуитивно используем некоторые слова и фразы в качестве 

опорных. Такие опорные слова и фразы называются ключевыми. Ключевые 

слова и фразы несут основную смысловую и эмоциональную нагрузку 

содержания текста.  
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Выбор ключевых слов — это первый этап смыслового свертывания, 

смыслового сжатия материала. 

Важными требованиями к конспекту являются наглядность и 

обозримость записей и такое их расположение, которое давало бы 

возможность уяснить логические связи и иерархию понятий. 

Конспектирование является сложным видом аудиторной работы, 

предполагающий интенсивную умственную деятельность. Конспект является 

полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим 

обучающимся. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, 

аббревиатур и символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом 

символы лучше заменить обычными словами для быстрого зрительного 

восприятия текста. 

При проведении лекции могут применяться следующие интерактивные 

ее формы. 

Проблемная лекция - аудиторное занятие, во время которого 

преподаватель ставит перед обучающимися проблемную задачу, 

представляет вводную информацию, ориентиры поиска решения и побуждает 

обучающихся к поискам решения, шаг за шагом подводя их к искомой цели. 

Разрешая противоречия, заложенные в проблемных ситуациях, 

обучаемые самостоятельно могут прийти к тем выводам, которые 

преподаватель должен сообщить в качестве новых знаний. При этом 

преподаватель, используя определенные методические приемы включения 

слушателей в общение, как бы вынуждает, «подталкивает» их к поиску 

правильного решения проблемы. На проблемной лекции студент находится в 

социально активной позиции, особенно когда она идет в форме живого 

диалога. Он высказывает свою позицию, задает вопросы, находит ответы и 

представляет их на суд всей аудитории. Если традиционная лекция не 

позволяет установить сразу наличие обратной связи между аудиторией и 

преподавателем, то диалогические формы взаимодействия со слушателями 

позволяют контролировать такую связь. При проведении лекций 

проблемного характера процесс познания обучаемых приближается к 

поисковой, исследовательской деятельности. Основная задача лектора 

состоит не столько в передаче информации, сколько в приобщении 

обучаемых к объективным противоречиям развития научного знания и 

способам их преодоления. Это формирует мыслительную активность 

обучаемых, порождает их познавательную активность. 

Мини-лекция является одной из эффективных форм преподнесения 

теоретического материала. Перед ее началом можно провести мозговой 

штурм или ролевую игру, связанную с предстоящей темой, что поможет 

актуализировать ее для участников, выяснить степень их 

информированности и отношение к теме. Материал излагается на доступном 

для участников языке. Каждому термину необходимо дать определение. 

Теорию лучше объяснять по принципу «от общего к частному». Перед тем, 
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как перейти к следующему вопросу, необходимо подытожить сказанное и 

убедиться, что вы были правильно поняты. 

Важно ссылаться на авторитетные источники и подчеркивать, что все 

сказанное - не придумано вами, а изучено и описано специалистами в данной 

области. По окончании выступления нужно обсудить все возникшие у 

участников вопросы, затем спросить, как можно использовать полученную 

информацию на практике и к каким результатам это может привести. Мини-

лекции предлагается проводить в интерактивном режиме: перед объявлением 

какой-либо информации преподаватель спрашивает, что знают об этом 

участники; после предоставления какого-либо утверждения преподаватель 

предлагает обсудить отношение участников к этому вопросу. 

Лекция-провокация (лекция с запланированными ошибками) - здесь 

особое место занимает умение слушателей оперативно анализировать 

информацию, ориентироваться в ней и оценивать ее. 

После объявления темы лекции неожиданно для слушателей 

преподаватель сообщает, что в ней будет сделано определенное количество 

ошибок различного типа: содержательные, методические, поведенческие и 

т.д. При этом преподаватель должен иметь перечень этих ошибок на бумаге, 

который он по просьбе слушателей обязан предъявить в конце лекции. 

Только в этом случае обеспечивается полное доверие аудитории к 

преподавателю. Лекцию-провокацию лучше всего проводить в аудитории с 

одинаковым уровнем подготовки студентов по изучаемой теме. Среднее 

количество ошибок на 1,5 часа лекции - 7-9. Слушатели в конце лекции 

должны назвать ошибки, вместе с преподавателем или самостоятельно дать 

правильные версии решения проблем. Для этого преподаватель оставляет 10-

15 минут (время зависит от общей продолжительности лекции и сложности 

темы). Исходная ситуация создает условия, как бы вынуждающие 

слушателей к активности: надо не просто воспринимать информацию, чтобы 

запомнить, а воспринимать, чтобы проанализировать и оценить. 

Немаловажен и личностный момент: интересно найти у преподавателя 

ошибку и одновременно проверить себя: могу ли я это сделать? Все это 

создает мотив, активизирующий психическую деятельность слушателя. 

После вводной информации преподаватель читает лекцию на 

объявленную тему. Вполне возможно, что в конце, когда проводится анализ 

ошибок, слушатели найдут их больше, чем было запланировано. 

Преподаватель должен это честно признать (а подтверждением будет 

перечень ошибок). Однако искусство преподавателя заключается в том, что 

он и эти незапланированные ошибки использует для реализации целей 

обучения. Поведение слушателей характеризуется двуплановостью: с одной 

стороны, восприятие и осмысление учебной информации, а с другой - 

своеобразная «игра» с преподавателем. 

Лекция с запланированными ошибками требует большого лекторского 

мастерства и чувства ответственности, тщательного отбора материала для 

ошибок и их маскировки в ткани изложения. Для преподавателя 

конструирование такой лекции - своеобразная проверка на компетентность. 
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Ведь с точки зрения методики необходимо в позитивном материале выделить 

наиболее сложные, узловые моменты и представить их в форме ошибки, при 

этом изложение материла должно быть естественным. 

Подобная лекция выполняет не только стимулирующие, но и 

контрольные функции, поскольку позволяет преподавателю оценить 

качество освоения предшествующего материала, а слушателям - проверить 

себя и продемонстрировать свое знание дисциплины, умение 

ориентироваться в содержании. Такую лекцию целесообразно проводить как 

итоговое занятие по теме или разделу после формирования у слушателей 

базовых знаний и умений. Если они не сумели найти все запланированные 

ошибки или предположить правильные варианты ответов, это должно 

послужить тревожным сигналом для преподавателя, так как говорит о том, 

что он не смог достичь дидактических целей, а у студентов не сформированы 

критическое мышление и практические умения. 

Лекция-провокация позволяет развить у обучаемых умение оперативно 

анализировать профессиональные ситуации, выступать в роли экспертов, 

оппонентов, рецензентов, выделять неверную и неточную информацию. 

Естественно, что такая лекция должна проводиться в завершение темы и 

содержать обзор уже знакомого слушателям материала. 

Бинарная лекция (лекция вдвоем) — это работа двух преподавателей, 

читающих лекцию по одной и той же теме и взаимодействующих на 

проблемно-организованном материале как между собой, так и с аудиторией. 

В диалоге преподавателя и аудитории осуществляется постановка проблемы 

и анализ проблемной ситуации, выдвижение гипотез, их опровержение или 

доказательство, разрешение возникающих противоречий и поиск решений. 

Такая лекция содержит в себе конфликтность, которая проявляется как в 

неожиданности самой формы, так и в структуре подачи материала, который 

строится на столкновении противоположных точек зрения, на сочетании 

теории и практики. Во взаимодействии раскрываются психологические 

качества людей. Внешний диалог протекает в виде диалогического общения 

двух лекторов и слушателей, внутренний диалог - самостоятельное 

мышление формируется при наличии опыта активного участия в различных 

формах внешнего диалога. Лекция создает полифонию, эмоционально 

положительную атмосферу, высокую степень мотивации и вовлекает 

слушателей активный диалог. Слушатели получают наглядное представление 

о способах ведения диалога, а также возможность участвовать в нем 

непосредственно. Методика чтения подобной лекции предлагает, прежде 

всего: 

- выбор соответствующей темы, в содержании которой есть 

противоречия, разные точки зрения или высокая степень сложности; 

- подбор двух преподавателей, совместимых как с точки зрения стиля 

мышления, так и способа общения; 

- разработку сценария чтения лекции (блоки содержания, 

распределение по времени). 
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Сценарий необходим на первых этапах работы. После приобретения 

опыта письменный сценарий можно заменять устной договоренностью - 

репетицией. 

Эта лекция представляет собой мини-игру, «театр двух актеров». Она 

предполагает высокую степень импровизации в поведении лекторов, 

выступление которых должно быть естественным и непринужденным. В 

качестве одного из методических приемов достижения этой цели 

предлагается одному преподавателю вводить в лекцию неожиданную, новую 

для другого информацию, на которую тот должен реагировать. 

Лекция - пресс-конференция. Форма проведения лекции близка к 

форме проведения пресс-конференций. Преподаватель называет тему лекции 

и просит слушателей письменно задавать ему вопросы по данной теме. 

Каждый слушатель должен в течение 2-3 минут сформулировать наиболее 

интересующие его вопросы, написать на бумажке и передать преподавателю. 

Затем преподаватель в течение 3-5 минут сортирует вопросы по их 

смысловому содержанию и начинает читать лекцию. 

Изложение материала строится не как ответ на каждый заданный 

вопрос, а в виде связного раскрытия темы, в процессе которого 

формулируются соответствующие ответы. В завершение лекции 

преподаватель проводит итоговую оценку вопросов как отражения знаний и 

интересов слушателей. Может быть так, что слушатели не все могут задавать 

вопросы, грамотно их формулировать. Что служит для преподавателя 

свидетельством уровня знаний контингента, находящегося на обучении, 

степени их включенности в содержание курса и в совместную работу с 

преподавателем, заставляет совершенствовать процесс преподавания всего 

курса. 

Активизация деятельности слушателей на лекции-пресс-конференции 

достигается за счет адресованного информирования каждого лично. В этом 

отличительная черта этой формы лекции. 

Лекцию-пресс-конференцию лучше всего проводить в начале изучения 

темы или раздела, в середине и в конце. В начале изучения темы основная 

цель лекции - выявление круга интересов и потребностей обучаемых, 

степени их подготовленности к работе, отношение к предмету. С помощью 

лекции - пресс-конференции преподаватель может составить модель 

аудитории слушателей - ее установок, ожиданий, возможностей. 

Лекция - пресс-конференция в середине темы или курса направлена на 

привлечение внимания слушателей к главным моментам содержания 

учебного предмета, уточнение представлений преподавателя о степени 

усвоения материала, систематизацию знаний обучаемых, коррекцию 

выбранной системы лекционной и семинарской работы по курсу. Основная 

цель лекции-пресс-конференции в конце темы или раздела – проведение 

итогов лекционной работы, определение уровня развития усвоенного 

содержания в последующих разделах. Лекцию такого рода можно провести и 

по окончании всего курса с целью обсуждения перспектив применения 

теоретических знаний на практике как средства решения задач освоения 
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материала последующих учебных дисциплин, средства определения своей 

профессиональной деятельности. 

На лекции - пресс-конференции в качестве лекторов могут участвовать 

два три преподавателя разных предметных областей. 

Дискуссия (диспут) - целенаправленное обсуждение конкретной 

проблемы, сопровождающееся обменом идеями, суждениями, мнениями. Вид 

дискуссии выбирает преподаватель в зависимости от задач, которые он 

ставит перед собой. Возможно проведение групповых дискуссий (группа на 

группу). 

Лекция-дискуссия - аудиторное занятие, во время которого 

преподаватель использует ответы обучающихся на его вопросы и организует 

свободный обмен мнениями в интервалах между логическими разделами 

лекции. 

Основная идея использования интерактивных форм обучения 

заключается в предоставлении обучающемуся максимально широких 

возможностей обучаться. 

 

3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 

 

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем 

учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, 

развития умений, навыков и защиты выдвигаемых положений, а также для 

контроля преподавателем степени подготовленности обучающихся по 

изучаемой дисциплине. 

Практическое занятие – это занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, направленное на углубление научно – 

теоретических знаний и овладение определенными методами 

самостоятельной работы. В процессе таких занятий вырабатываются 

практический опыт. Перед практическим занятием следует изучить конспект 

лекции и рекомендованную преподавателем литературу, обращая внимание 

на практическое применение теории и на методику решения типовых задач. 

На практическом занятии главное – уяснить связь решаемых задач с 

теоретическими положениями. 

Логическая связь конспекта и практических занятий заключается в том, 

что информация, полученная на лекционных и комбинированных занятиях, в 

процессе самостоятельной работы на практическом занятии осмысливается и 

перерабатывается, при помощи преподавателя анализируется до мельчайших 

подробностей, после чего прочно усваивается. 

При проведении практических занятий могут применяться следующие 

интерактивные формы. 

Мозговой штурм - метод быстрого и эффективного поиска решений, 

основанный на их генерации, проводимой группой, и отбора лучшего из 

решений. 
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Цель этого метода заключается в сборе как можно большего 

количества идей, освобождения от инерции мышления преодоления 

привычного хода мысли в решении творческой задачи. Основной принцип и 

правило - абсолютный запрет критики предложенных участниками идей, а 

также поощрение всевозможных реплик, шуток. 

Успех применения метода во многом зависит от руководителя 

дискуссии (или, как его обычно называют, руководителя сессии). 

Руководитель сессии должен умело направлять ход дискуссии, удачно 

ставить стимулирующие вопросы, осуществлять подсказки, использовать 

шутки, реплики. 

Диалог в условиях «мозговой атаки» выступает в роли средства, 

позволяющего высвободить творческую энергию участников для решения 

творческой задачи. 

Кейс-метод предусматривает изучение, анализ и принятие решений по 

ситуации, которая возникла в результате происшедших событий, реальных 

ситуаций или может возникнуть при определенных обстоятельствах в 

конкретной организации в тот или иной момент времени. 

Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 

проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. 

Кейс-метод можно взять за основу при проведении как лекции, так и 

практического занятия. 

Этапы работы над ситуацией в аудитории: 

- индивидуальное изучение текста ситуации; 

- постановка преподавателем основных вопросов, вводное слово; 

- распределение участников по малым: группам; 

- работа в составе малой группы, выбор лидера; 

- представление «решений» каждой малой группы; 

- общая дискуссия, вопросы; 

- выступление преподавателя, его анализ ситуации. 

В случае если кейс-стади отдается студентам на самостоятельную 

работу, необходимым условием отнесения этой формы обучения к 

интерактиву является необходимость групповой (командной) 

самостоятельной работы над полученным заданием. 

Дерево решений - выбор оптимального варианта решения, действия 

путем оценки преимуществ и недостатков различных вариантов. 

Наглядное построение «дерева решений» - практический способ 

оценить преимущества и недостатки различных вариантов. Дерево решений 

для трех вариантов может выглядеть следующим образом: 

На этапе предложения вариантов, и на этапе их оценки возможно 

использование такой формы интерактива как «мозговой штурм». 

Просмотр и обсуждение видеофильмов - можно использовать на любом 

из видов учебных занятий в соответствии с их темой и целью. 

Перед показом фильма необходимо поставить перед обучаемыми 

несколько ключевых вопросов. Это будет основой для последующего 

обсуждения. Можно останавливать фильм на заранее отобранных кадрах и 
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проводить дискуссию. В конце необходимо обязательно совместно с 

обучаемыми подвести итоги и озвучить полученные выводы. 

Дебаты — это четко структурированный и специально организованный 

публичный обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. 

Это разновидность публичной дискуссии участников дебатов, направляющая 

на переубеждение в своей правоте третьей стороны, а не друг друга. Поэтому 

вербальные и невербальные средства, которые используются участниками 

дебатов, имеют целью получения определённого результата - сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

В настоящее время дебаты как форма обсуждения проблемы широко 

используются в преподавании дисциплин как гуманитарного, так 

естественнонаучного цикла. Использование дебатов в учебном процессе 

способствует созданию устойчивой мотивации обучения, так как достигается 

личностная значимость учебного материала для учащихся, наличие элемента 

состязательности стимулирует творческую, поисковую деятельность, а также 

тщательную проработку основного изучаемого материала, позволяет решать 

следующие задачи: 

- обучающие, так как способствует закреплению, актуализации 

полученных ранее знаний, овладению новыми знаниями, умениями и 

навыками; 

- развивающие, так как способствуют развитию интеллектуальных, 

лингвистических качеств, творческих способностей, формируя тем самым 

основные общие компетентности ученика и учителя. Дебаты развивают 

логику, критическое мышление, позволяют сформировать системное видение 

проблемы, наличие взаимосвязей событий и явлений, различных аспектов их 

рассмотрения, способствуют формированию культуры спора, терпимости, 

признанию множественности подходов к решению проблемы; 

- коммуникативные, так как учебная деятельность осуществляется в 

межличностном общении, обучение проходит в процессе совместной 

деятельности. 

Обсуждение в группах - рассмотрение какого-либо вопроса, 

направленное на нахождение истины или достижение лучшего 

взаимопонимания в группе. Групповое обсуждение какого-либо вопроса 

направлено на нахождении истины или достижение лучшего 

взаимопонимания. Групповые обсуждения способствуют лучшему усвоению 

изучаемого материала. 

На первом этапе группового обсуждения перед студентами ставится 

проблема, выделяется определенное время, в течение которого студенты 

должны подготовить аргументированный развернутый ответ. 

Преподаватель может устанавливать определенные правила 

проведения группового обсуждения: 

- задавать определенные рамки обсуждения (например, указать не 

менее 10 ошибок); 

- ввести алгоритм выработки общего мнения; 

- назначить лидера, руководящего ходом группового обсуждения и др. 
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На втором этапе группового обсуждения вырабатывается групповое 

решение совместно с преподавателем. 

Разновидностью группового обсуждения является круглый стол, 

который проводится с целью поделиться проблемами, собственным 

видением вопроса, познакомиться с опытом, достижениями. 

Круглый стол - способ организации обсуждения проблемного вопроса, 

характеризующийся: обобщением идей и мнений относительно обсуждаемой 

проблемы; равноправием участников круглого стола; выражением мнение по 

поводу обсуждаемого вопроса, а не по поводу мнений других участников. 

Этот способ характеризуется тем, что: 

- цель обсуждения - обобщить идеи и мнения относительно 

обсуждаемой проблемы; 

- все участники круглого стола выступают в роли пропонентов 

(должны выражать мнение по поводу обсуждаемого вопроса, а не по поводу 

мнений других участников); отсутствие набора нескольких ролей характерно 

не для всех круглых столов; 

- все участники обсуждения равноправны; никто не имеет права 

диктовать свою волю и решения. 

Чаще всего круглый стол играет скорее информационную роль, а не 

служит инструментом выработки конкретных решений. 

Проектный метод (метод проектов) - работа от обычного реферата 

донаучного исследования с последующей защитой по принципу курсовой 

или дипломной работы. 

В методе проектов студенты объединяются в небольшие группы и 

разрабатывают, например, программу социологического исследования на 

любую интересующую их проблематику или схему проведения эксперимента 

при лабораторном занятии. Эта аналитическая работа включает в себя 

несколько этапов, которые позволяют улучшить навыки логического 

мышления, максимально раскрывают творческие возможности студентов и 

стимулируют их к научно-исследовательской работе. Такая проектная 

деятельность, организованная подобным образом, имеет множество 

преимуществ. 

Ярким примером организации самостоятельной работы является 

технология группового проектного обучения, которая реализуется не столько 

во время плановых занятий, но и стимулирует самостоятельную работу и 

взаимодействие исполнителей. 

Деловая (ролевая) игра - игровая деятельность, в процессе которой 

обучающиеся выступают в разных ролях в соответствии с определенным 

сценарием, что позволяет отрабатывать тактику поведения, действий и 

принятие решений конкретного лица в смоделированных ситуациях. 

Деловая игра имитирует различные аспекты человеческой активности и 

социального взаимодействия. Игра также является методом эффективного 

обучения, поскольку снимает противоречия между абстрактным характером 

учебного предмета и реальным характером профессиональной деятельности. 
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Применение деловых игр позволяет выявить и проследить особенности 

психологии участников. С помощью деловых игр можно определить: 

- наличие тактического и (или) стратегического мышления; 

- способность анализировать собственную соответствующую линию 

поведения; 

- способность прогнозировать развитие процессов; 

- способность анализировать возможности и мотивы других людей и 

влиять на их поведение; 

- ориентацию при принятии решений на игру «на себя» или «В 

интересах команды» и многое др. 

Использование деловых игр способствует развитию навыков 

критического мышления, коммуникативных навыков, навыков решения 

проблем, отработке различных вариантов поведения в проблемных 

ситуациях. 

Тренинг - форма обучения, целью которого является развитие 

компетентности межличностного и профессионального поведения в 

общении. 

Тренинг - форма интерактивного обучения, целью которого является 

развитие компетентности межличностного и профессионального поведения в 

общении. 

Достоинством тренинга является то, что он обеспечивает активное 

вовлечение всех участников в процесс обучения. 

Требования к проведению тренинга: 

- оптимальное количество участников тренинга 20-25 человек; 

- соответствующее по размерам количеству участников тренинга 

помещение, где посадочные места расположены по «тренинговому кругу», 

что способствует активному взаимодействию его участников; 

- обязательность ознакомления участников в начале любого занятия 

тренинга с целями и задачами данного занятия; 

- проведение на первом занятии тренинга упражнения «Знакомство» и 

принятие «соглашения» - правил работы группы; 

- создание дружелюбной доверительной атмосферы и ее поддержание в 

течение всего тренинга. 

 

4. Методические рекомендации по самостоятельной работе 

 

Самостоятельная работа является одним из видов учебных занятий 

обучающихся, целями которой являются:  

-систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений;  

-углубление и расширение теоретических знаний;  

- формирование умений использовать различные информационные 

источники: нормативную, правовую, справочную документацию и 

специальную литературу;  
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- развитие познавательных способностей и активности студентов, 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности;  

- формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;  

-развитие исследовательских умений.  

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся, студентов могут быть использованы зачеты, 

тестирование, контрольные работы, защита творческих работ, подготовка 

презентаций и др.  

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы студента являются:  

- уровень освоения обучающихся учебного материала;  

- умение обучающихся использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач;  

- сформированность общих и профессиональных компетенций;  

- обоснованность и четкость изложения ответа;  

- оформление материала в соответствии с требованиями.  

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на 

обязательные учебные занятия и внеаудиторную самостоятельную работу 

студентов, может проходить в письменной, устной или смешанной форме, с 

представлением продукта творческой деятельности. 

В образовательном процессе выделяется два вида самостоятельной 

работы – аудиторная, под руководством преподавателя, и внеаудиторная. 

Тесная взаимосвязь этих видов работ предусматривает дифференциацию и 

эффективность результатов ее выполнения и зависит от организации, 

содержания, логики учебного процесса.  

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по 

его заданию.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Основными видами самостоятельной работы без участия 

преподавателей являются:  

- формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и 

др.);  

- написание рефератов;  

- выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач;  

- компьютерный текущий самоконтроль и контроль успеваемости на 

базе электронных обучающих и аттестующих тестов.  

Основными видами самостоятельной работы с участием 

преподавателей являются:  



16 

 

- текущие консультации;  

- прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий);  

- выполнение курсовых работ (проектов) в рамках дисциплин 

(руководство, консультирование и защита курсовых работ (в часы, 

предусмотренные учебным планом). 

В процессе обучения студенту необходимо самостоятельно изучать 

учебно-методическую литературу, работать с учебниками, учебными 

пособиями, Интернет-ресурсами. Это позволяет активизировать процесс 

овладения информацией, способствует глубокому усвоению изучаемого 

материала. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться 

правильно ее читать, вести записи.  

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.  

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в 

конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. 

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - это 

внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного 

слова. 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). 

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.  

При работе с литературой рекомендуется вести записи.  

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной 

или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и 

назначения; 

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 

содержание и структуру изучаемого материала; 

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений 

автора без привлечения фактического материала; 

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, 

извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора; 
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Конспектирование – краткое и последовательное изложение 

содержания прочитанного. 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в 

логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие 

виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. 

Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи 

определяет и технологию составления конспекта. 

Компьютерная презентация – это одна из форм самостоятельной 

работы обучающегося. 

Обучающемуся предлагается тема для создания презентации. 

Прежде чем приступить к созданию презентации, следует четко 

представлять (понимать), что вы собираетесь донести до аудитории, что вы 

собираетесь ей (аудитории) рассказать. Поэтому необходимо просмотреть 

как можно больше литературы по данной теме, составить список материалов 

и иллюстраций, которые вам необходимы. Определить, какие материалы и 

иллюстрации необходимо отсканировать, найти в Интернете или, наконец, 

нарисовать самим. 
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Критерии оценивания презентации: 

5 баллов- выставляется студенту, если для всех слайдов презентации 

соблюдался единый стиль оформления, для представления информации на 

слайде использовались возможности компьютерной анимации, презентация 

содержит ценную, полную, понятную информацию, раскрывающую суть 

темы, выступающий свободно владеет содержанием, ясно излагает идеи, 

свободно и корректно отвечает на вопросы и замечания аудитории; 

4 балла- выставляется студенту, если электронная презентация служит 

иллюстрацией к выступлению, но не заменяет его, выступающий свободно 

владеет содержанием, ясно излагает идеи, но не всегда отвечает на вопросы;  

3 балла- выставляется студенту, если слайды наполнены слишком 

большим объемом информации, имеет место злоупотребление различными 

анимационными эффектами, отвлекающими внимание от содержания 
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информации на слайде, выступающий владеет содержанием, но не 

поддерживает контакт с аудиторией, не может ответить на вопросы. 

Написание научной статьи – это форма самостоятельной работы 

обучающегося. 

При этом научно-исследовательская работа обучающихся может как 

дополнять учебный процесс, так и вестись параллельно ему.  

 

Направления научно-исследовательской работы обучающихся 

Направления 

работы 
Задачи Пример 

дополняющая 

учебный 

процесс  

вывести студентов за рамки 

учебного процесса, научить 

индивидуальному 

обучению  

участие студентов в научных 

конференциях, кружках, 

семинарах, конкурсах и 

олимпиадах  

параллельная 

учебному 

процессу  

научная 

профессионализация  

участие в научных 

исследованиях, проводимых 

научными коллективами 

кафедр: прикладные работы по 

договорам, фундаментальные 

исследования  

 

Работа в научном коллективе способствует профессиональному 

самоопределению, формированию и самореализации личностных и 

творческих способностей обучающихся.  

Научное исследование как форма организации самостоятельной работы 

обучающегося позволяет сформировать устойчивую мотивацию к 

дальнейшей профессиональной деятельности, создать условия высокой 

активности, самостоятельности и ответственности обучающихся в ходе 

учебной деятельности. Конечно, научные исследования могут носить 

индивидуальный, бригадный или комплексный характер, однако контроль 

выполнения и отчет должны быть сугубо индивидуальными. 

Критерии оценивания научной статьи: 

«зачтено» выставляется студенту, если представленная им статья 

актуальна, имеет научную новизну, имеет высокий уровень собственного 

личного исследования. Статья имеет логическую структуру, изложена ясно и 

понятно, отсутствуют стилистические и грамматические ошибки;  

«не зачтено» - выставляется студенту, если представленная им статья 

неактуальна, не имеет научную новизну, не имеет высокого уровня 

собственного личного исследования. Статья не имеет логическую структуру, 

изложена не ясно и не понятно, имеются грамматические ошибки. В данном 

случае статья отправляется на доработку.  

Критерии оценки самостоятельной работы: 

"Отлично" заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание программного материала, умение 
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свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший 

основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка "отлично" выставляется студентам, 

усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для 

приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в 

понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.  

"Хорошо" заслуживает студент, обнаруживший полное знание 

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в 

программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в 

программе. Как правило, оценка "хорошо" выставляется студентам, 

показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к 

их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной 

работы и профессиональной деятельности.  

"Удовлетворительно" заслуживает студент, обнаруживший знания 

основного программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы и предстоящей работы по специальности (профессии), справляющийся 

с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с 

основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка 

"удовлетворительно" выставляется студентам, допустившим погрешности в 

ответе и при выполнении заданий, но обладающим необходимыми знаниями 

для их устранения под руководством преподавателя.  

Неудовлетворительно" выставляется студенту, обнаружившему 

пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, 

допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий. 

 

5. Методические рекомендации по написанию курсовой работы 

Курсовая работа по дисциплине «Технология составления 

бухгалтерской (финансовой) отчётности» представляет собой особый вид 

учебной и научно-исследовательской работы, проводимой обучающимися 

самостоятельно под руководством преподавателя и предполагает 

практическую реализацию полученных теоретических знаний в форме 

углубленной проработки выбранного аспекта формирования и представления 

бухгалтерской отчетности предприятий различных сфер экономической 

деятельности (строительства, транспорта, торговли, промышленности и т.д.). 

Именно поэтому основной целью выполнения курсовой работы, с 

одной стороны, является расширение, углубление и актуализация знаний 

обучающихся в области составления, представления и использования 

бухгалтерской отчётности для оценки деловых решений, с другой стороны – 

формирование у обучающихся навыков творческой, самостоятельной работы 

в ходе научно-исследовательской деятельности.  

Реализация основной цели написания курсовой работы возможна 

посредством решения ряда задач курсового проектирования, а именно: 

 Систематизация научных знаний в области принципов и допущений 

составления и предоставления отчётности, государственного регулирования 
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бухгалтерской отчётности в РФ и направлений реформирования отчётности в 

русле мировой экономической интеграции, порядка проведения 

подготовительной работы перед составлением отчётности, оценки строк и 

взаимоувязки показателей отчётности и других вопросов; 

 Углубление и расширение теоретических и практических 

профессиональных знаний, умений и навыков составления, представления и 

последующего использования бухгалтерской отчётности предприятия, а 

также обоснование практической направленности рекомендаций и 

предложений по повышению эффективности процесса составления и 

использования данных бухгалтерской отчётности; 

 Формирование умений и навыков самостоятельной организации 

научно-исследовательской работы; 

 Овладение современными методами поиска, обработки и 

использования необходимой информации; 

 Обобщение полученных в результате исследований материалов и 

формулирование выводов, логически вытекающих из соответствующих 

расчётов и формулировок. 

Общие требования к курсовой работе 

Состав и структура курсовой работы. 

Курсовая работа должна представлять собой исследование по 

конкретной проблеме, непосредственно связанной с содержанием курса 

«Технология составления бухгалтерской (финансовой) отчётности». Кроме 

того, в работе должна прослеживаться межпредметная связь с дисциплинами 

профессиональных модулей, а именно: 

 Практические основы бухгалтерского учёта активов организации; 

 Практические основы бухгалтерского учёта источников 

формирования активов организации; 

 Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации; 

 Другие. 

Курсовая работа должна иметь следующую структуру: 

1. Титульный лист 

2. Содержание  

3. Введение 

4. Глава 1 

5. Глава 2 

6. Заключение 

7. Список использованной литературы и источников 

8. Приложения 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ – содержит информацию об авторе, названии 

темы, руководителе и другие данные.  

СОДЕРЖАНИЕ - включает введение, наименование всех глав, па-

раграфов, разделов, подразделов, пунктов и подпунктов (если они имеют 

наименование), заключение, список литературы, приложения  

ВВЕДЕНИЕ – должно содержать:  
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обоснование выбора темы,  

актуальность и новизну темы,  

практическую значимость темы исследования. 

Обязательным элементом является критический обзор специальной 

литературы по теме. Введение должно заканчиваться четко 

сформулированной целью и задачами работы. 

Объём введения составляет 1,5 – 3 машинописные страницы. 

ГЛАВА 1, ГЛАВА 2 – основная часть курсовой работы- отражает ход и 

результаты теоретического исследования, содержит обобщение и оценку 

полученных результатов, обоснованные выводы, предложения и 

мероприятия, рекомендованные к внедрению в практику деятельности 

организации.   

Примерное распределение объёма основной части курсовой работы – 

15-20 машинописных страниц Глава 1; 15-20 машинописных страниц Глава 

2. 

В ходе написания первой главы, обучающийся должен понять и 

изучить суть и основы исследуемого объекта, критически проанализировать 

его методологическое и методическое освещение в литературе, выявить 

противоречия и нерешенные вопросы и дать им собственную оценку.  

В ходе написания второй главы обучающийся рассматривает основные 

вопросы темы, делает собственные выводы и дает соответствующие 

рекомендации. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ - должно содержать краткие выводы по результатам 

проведенной работы, предложения по их использованию. 

Объём заключения составляет 1,5 – 3 машинописных страницы.  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ-   

позволяет автору документально подтвердить достоверность и точность 

приводимых в тексте заимствований: таблиц, иллюстраций, формул, цитат, 

фактов, законодательных регламентов и других документов.  

В тексте курсовой работы необходимо оформить ссылки на 

литературные источники - при этом следует приводить их порядковый номер 

по списку литературы и номер страницы, заключенные в квадратные скобки, 

например, [12, с. 16]. 

Законченная работа представляется на кафедру в установленный срок, 

регистрируется в журнале и передается научному руководителю для 

проверки и рецензирования. После этого работа может быть возвращена 

студенту для ознакомления с рецензией, устранения недостатков, подготовки 

к защите. Защита курсовой работы преследует цель выявить знания 

студентов по избранной теме. Студент должен хорошо ориентироваться в 

представленной работе, знать источники цифровых данных, отвечать на 

вопросы теоретического и практического характера, относящиеся к данной 

теме.  
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Критерии оценки курсовой работы 
Оценка Критерии 

«отлично» 

1. Исследование выполнено самостоятельно, имеет научно-

практический характер, содержит элементы новизны. 

2. Обучающийся показал знание теоретического материала по 

рассматриваемой проблеме, умение анализировать, 

аргументировать свою точку зрения, делать обобщение и 

выводы. 

3. Материал излагается грамотно, логично, последовательно. 

4. Оформление отвечает требованиям написания курсовой 

работы. 

5. Во время защиты обучающийся показал умение кратко, 

доступно (ясно) представить результаты исследования, 

адекватно ответить на поставленные вопросы. 

«хорошо» 

1. Исследование выполнено самостоятельно, имеет научно-

практический характер, содержит элементы новизны. 

2. Обучающийся показал знание теоретического материала по 

рассматриваемой проблеме, однако умение анализировать, 

аргументировать свою точку зрения, делать обобщения и 

выводы вызывают у него затруднения. 

3. Материал не всегда излагается логично, последовательно. 

4. Имеются недочеты в оформлении курсовой работы. 

5. Во время защиты обучающийся показал умение кратко, 

доступно (ясно) представить результаты исследования, однако 

затруднялся отвечать на поставленные вопросы. 

«удовлетворительно» 

1. Исследование не содержит элементы новизны. 

2. Обучающийся не в полной мере владеет теоретическим 

материалом по рассматриваемой проблеме, умение 

анализировать, аргументировать свою точку зрения, делать 

обобщение и выводы вызывают у него затруднения.  

3. Материал не всегда излагается логично, последовательно. 

4. Имеются недочеты в оформлении курсовой работы. 

5. Во время защиты обучающийся затрудняется в представлении 

результатов исследования и ответах на поставленные вопросы. 

«неудовлетворительно» 
Выполнено менее 50% требований к курсовой работе (см. 

оценку «5») и обучающийся не допущен к защите. 

 

6. Методические рекомендации к промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Экзаменационная сессия – очень трудоемкий период работы для 

обучающихся и ответственный труд для преподавателей. Главная задача 

зачетов и экзаменов – проверка качества усвоения содержания дисциплины. 

Форма проведения экзамена определяется РПД текущего учебного 

года, возможно с применением дистанционных технологий. 

Готовиться к этапам промежуточной аттестации необходимо 

последовательно, с учетом контрольных вопросов, разработанных ведущим 

преподавателем кафедры. Для обеспечения полноты ответа на контрольные 

вопросы и лучшего теоретического материала рекомендуется составлять 

план ответа на контрольный вопрос. А подготовке к практической части 
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промежуточной аттестации, потренироваться в решении задач, изученных на 

практических занятиях. 

Присутствие на экзаменах посторонних лиц, за исключением лиц, 

имеющих право осуществлять контроль за проведением экзаменов, не 

допускается. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации и при 

отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

Примерные темы курсовых работ 

1. Принципы и схемы построения бухгалтерского баланса в России и 

международной практике 

2. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

3. Реформирование бухгалтерской (финансовой)отчетности организации. 

4. Инвентаризация как обязательная процедура перед составлением 

бухгалтерской отчетности  

5. Исправление ошибок, выявленных в бухгалтерской отчетности. 

6. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность: понятие, состав и 

сроки представления. 

7. Значение и функции бухгалтерского баланса в рыночной экономике.  

8. Структура бухгалтерского баланса организации. 

9. Порядок формирования в бухгалтерском балансе информации о 

внеоборотных активах. 

10. Порядок формирования в бухгалтерском балансе информации об 

оборотных активах. 

11. Порядок формирования в бухгалтерском балансе информации о капитале 

и резервах. 

12. Порядок формирования в бухгалтерском балансе информации о 

долгосрочных обязательствах. 

13. Порядок формирования в бухгалтерском балансе информации о 

краткосрочных обязательствах. 

14. Оценочные обязательства: понятие и раскрытие информации о них в 

бухгалтерском балансе. 

15. Понятие и значение отчета о финансовых результатах. 

16. Структура отчета о финансовых результатах. 

17. Значение и структура отчета об изменениях капитала. 

18. Правила формирования показателей отчета об изменениях капитала. 

19. Чистые активы: понятие и роль  

20. Методика расчета чистых активов организации. 

21. Назначение отчета о движении денежных средств. 

22. Структура отчета о движении денежных средств. 

23. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах: 

понятие и формы представления. 

24. Раскрытие в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах информации об отдельных видах активов 

организации. 

25. Раскрытие в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах показателей об отдельных видах обязательств. 

 


