
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ" 

 

Кафедра № 83
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель направления 

д.и.н.,доц. 

(должность, уч. степень, звание) 

В.Л. Хейфец 

(инициалы, фамилия) 

 (подпись) 

«23» июня 2021 г 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 
«Психология саморазвития» 

(Наименование дисциплины) 

 

 

Код направления подготовки/ 

специальности 
41.03.05 

Наименование направления 

подготовки/ специальности 
Международные отношения 

Наименование 

направленности 
Общая направленность 

Форма обучения очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург– 2021 



Лист согласования рабочей программы дисциплины 

 

Программу составил (а) 

    Д.В. Афанасьев 
(должность, уч. степень, звание)  (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

 

Программа одобрена на заседании кафедры № 83 

  «23» июня 2021 г, протокол № 8 

 

Заведующий кафедрой № 83 

д.т.н.,проф.    А.А. Оводенко 
(уч. степень, звание)  (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

 

 
Ответственный за ОП ВО 41.03.05(00) 

        Э.В. Маскаленко 
(должность, уч. степень, звание)  (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

 

 

Заместитель директора института №8 по методической работе  

доц.,к.э.н.,доц.    Л.Г. Фетисова 
(должность, уч. степень, звание)  (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

 



Аннотация 
 

Дисциплина «Психология саморазвития» входит в образовательную программу 

высшего образования – программу бакалавриата по направлению подготовки/ 

специальности 41.03.05 «Международные отношения» направленности «Общая 

направленность». Дисциплина реализуется кафедрой «№83». 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника  следующих компетенций: 

УК-2 «Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений» 

УК-3 «Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде» 

УК-6 «Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни» 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проблематикой 

становления личности, мотивации и самопознания. 

Преподавание   дисциплины   предусматривает следующие формы организации  

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов.  

Язык обучения по дисциплине «русский » 

 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

1.1. Цели преподавания дисциплины 

Целью дисциплины является изучение связей саморазвития с различными 

личностными проявлениями, чертами и подсистемами. Поскольку способность к 

осуществлению саморазвития является существенным критерием достижения 

личностью зрелости, большое значение имеет исследование саморазвития как одного 

из показателей зрелости личности. 

1.2. Дисциплина входит в состав обязательной части образовательной программы 

высшего образования (далее – ОП ВО). 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями или их частями. Компетенции и индикаторы их достижения приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Перечень компетенций и индикаторов их достижения  

Категория 

(группа) 

компетенции 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Универсальные 

компетенции 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.У.1 уметь проводить анализ поставленной 

цели и формулировать задачи, которые 

необходимо решить для ее достижения 

Универсальные 

компетенции 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.З.1 знать основы социального 

взаимодействия; технологии межличностной и 

групповой коммуникации 

Универсальные 

компетенции 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

УК-6.З.1 знать основные приемы эффективного 

управления собственным временем; основные 

методики самоконтроля, саморазвития и 

самообразования на протяжении всей жизни 

УК-6.У.1 уметь управлять своим временем; 

ставить себе образовательные цели под 

возникающие жизненные задачи 

УК-6.У.2 уметь находить информацию и 

использовать цифровые инструменты в целях 

самообразования 

УК-6.В.1 владеть навыками определения 

приоритетов личностного роста; методиками 

саморазвития и самообразования в течение всей 

жизни 

УК-6.В.2 владеть навыками использования 



цифровых инструментов для саморазвития и 

самообразования 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина может базироваться на знаниях, ранее приобретенных обучающимися при 

изучении следующих дисциплин: 

 «Социология и политология», 

 «Правоведение». 

  

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как 

самостоятельное значение, так и могут использоваться при изучении других дисциплин: 

 «Кросс-культурный менеджмент», 

 «Методика ведения международных переговоров». 

3. Объем и трудоемкость дисциплины  

Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной 

работы по дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Объем и трудоемкость дисциплины 

Вид учебной работы Всего 

Трудоемкость по 

семестрам 

№3 
1 2 3 

Общая трудоемкость дисциплины, 

ЗЕ/ (час) 
3/ 108 3/ 108 

Из них часов практической подготовки   

Аудиторные занятия, всего час. 34 34 

в том числе:   

лекции (Л), (час) 17 17 

практические/семинарские занятия (ПЗ), 

(час) 
17 17 

Самостоятельная работа, всего (час) 74 74 

Вид промежуточной аттестации: зачет, 

дифф. зачет, экзамен (Зачет, Дифф. зач, 

Экз.**) 

Зачет Зачет 

Примечание: 
**

кандидатский экзамен 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и видам занятий. 

Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Разделы, темы дисциплины, их трудоемкость  

Разделы, темы дисциплины 
Лекции 

(час) 
ПЗ 

(СЗ) 
ЛР 

(час) 
КП 

(час) 
СРС 
(час) 

Семестр 3 

Психология личности 4 3   24 

Психология мотивации 5 5   24 

Проблема самопознания и саморазвития 8 9   26 

Итого в семестре: 17 17   74 

Итого 17 17 0 0 74 



Практическая подготовка заключается в непосредственном выполнении 

обучающимися определенных трудовых функций, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 
 

4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий. 

Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Содержание разделов и тем лекционного цикла 

Номер 

раздела 
Название и содержание разделов и тем лекционных занятий 

1 Психология личности. 

Общее понятие о личности. Сущность и соотношение понятий: человек – 

индивид – личность – индивидуальность. Развитие личности. 

Психологическая структура личности. Основные психологические теории 

 личности. 

2 Психология мотивации. 

Основные проблемы психологии мотивации. Общее понятие о 

потребностях их функциях и свойствах. Основные виды потребностей. 

Понятие мотива. Функции и основные виды мотивов. Мотивация и 

деятельность. Мотивация достижения, мотивация аффилиации. Мотивация 

и личность. Проблема осознания собственных мотивов. Мотивационные 

конфликты, возможные способы разрешения. 

3 Проблема самопознания и саморазвития. 

Интересы и направленность личности. Виды интересов. Стремления. 

Влечения. Склонности. Идеалы. Ценности и ценностные ориентации. 

Особенности самопознания и саморазвития в разные периоды жизни. 

Профессиональное саморазвитие личности. Тайм-менеджмент и стресс 

менеджмент. 

 

4.3. Практические (семинарские) занятия 

Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Практические занятия и их трудоемкость 
 

№ 
п/п 

 

Темы практических 
занятий 

 
Формы практических занятий 

 

Трудоемкость, 
(час) 

№ 
раздела 
дисцип 
лины 

Семестр 3 

1 Психология личности Решение ситуационных задач, 

групповые дискуссии 

3 1 

2 Психология мотивации 5 2 

3 Проблема самопознания и 
саморазвития 

9 3 

Всего 17  

 

4.4. Лабораторные занятия 

Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 6. 

Таблица 6 – Лабораторные занятия и их трудоемкость 



№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость, 

(час) 

Из них 

практической 

подготовки, 

(час) 

№ 

раздела 

дисцип 

лины 

Учебным планом не предусмотрено 

     

Всего    

 

4.5. Курсовое проектирование/ выполнение курсовой работы 

Учебным планом не предусмотрено 

 

 

4.6. Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 7. 

 

 

Таблица 7 – Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость 

Вид самостоятельной работы 
Всего, 

час 

Семестр 3, 

час 

1 2 3 

Изучение теоретического материала 

дисциплины (ТО) 
60 60 

Подготовка к текущему контролю 

успеваемости (ТКУ) 
10 10 

Подготовка к промежуточной 

аттестации (ПА) 
4 4 

Всего: 74 74 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения  

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в 

п.п. 7-11. 

 

6. Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Перечень печатных и электронных учебных изданий приведен в таблице 8. 

Таблица 8– Перечень печатных и электронных учебных изданий 
  Количество 

Шифр/  экземпляров в 

URL Библиографическая ссылка библиотеке 

адрес  (кроме электронных 
  экземпляров) 

 Сериков, В. В. Развитие личности в образовательном 

процессе : монография / В. В. Сериков. - Москва : 

Логос, 2020. - 448 с. 

https://znanium.com/catalog/document?id=367543 

 

https://znanium.com/catalog/document?id=367543


 Щукина М.А. Психология саморазвития личности: 

Монография / М.А. Щукина - СПб:СПбГУ, 2015. - 348 

с. 

https://znanium.com/catalog/document?id=302332 

 

 Минюрова, С.А. Психология самопознания и 

саморазвития : учебник / С.А. Минюрова. — 2-е изд., 

стер. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 480 с. 

https://znanium.com/catalog/document?id=343354 

 

 Психология личности: пребывание в изменении: 

монография / под ред. Н. В. Гришиной. - Санкт- 

Петербург : СПбГУ, 2019. - 576 с. 

https://znanium.com/catalog/document?id=374006 

 

 Мандель, Б. Р. Психология управления. Модульный 

курс : учебное пособие для студентов всех уровней 

обучения / Б. Р. Мандель. - 2-е изд., стер. - Москва : 

ФЛИНТА, 2020. - 254 с. 

https://znanium.com/catalog/document?id=360863 

 

 

7. Перечень электронных образовательных ресурсов  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

приведен в таблице 9. 

Таблица 9 – Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

URL адрес Наименование 

 Не предусмотрено 

 

8. Перечень информационных технологий 

8.1. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10. 

Таблица 10– Перечень программного обеспечения 
№ п/п Наименование 

1. Microsoft Windows 10, договор № 1303-3 от 30.12.2019 

2. Microsoft Office Standard, договор № 1303-3 от 30.12.2019 

 

8.2. Перечень информационно-справочных систем,используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в 

таблице 11. 

Таблица 11– Перечень информационно-справочных систем 

№ п/п Наименование 

 Не предусмотрено 

 

9. Материально-техническая база 

https://znanium.com/catalog/document?id=302332
https://znanium.com/catalog/document?id=343354
https://znanium.com/catalog/document?id=374006
https://znanium.com/catalog/document?id=360863


Состав материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине, представлен в таблице12. 

Таблица 12 – Состав материально-технической базы 
№ п/п Наименование составной части материально-технической базы 

 
 

1 

Учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа – 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, набором 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей). 

2 Учебная аудитории для проведения занятий практического типа - 
укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

3 Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано 

специализированной (учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечено доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации 

4 Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации - 
укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

 

10. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации  

10.1. Состав оценочных средствдля проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине приведен в таблице 13. 

Таблица 13 – Состав оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Вид промежуточной аттестации Перечень оценочных средств 

Зачет Список вопросов. 
 

 

10.2. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) 

компетенций обучающимися применяется 5-балльная шкала оценки сформированности 

компетенций, которая приведена в таблице 14. В течение семестра может использоваться 

100-балльная шкала модульно-рейтинговой системы Университета, правила 

использования которой, установлены соответствующим локальным нормативным актом 

ГУАП. 

Таблица 14 –Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

Оценка компетенции 
Характеристика сформированных компетенций 

5-балльная шкала 

«отлично» 
«зачтено» 

– обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный 
материал; 
– уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 
– опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
тесно привязывает усвоенные научные положения с практической 
деятельностью направления; 
– умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 
– делает выводы и обобщения; 
– свободно владеет системой специализированных понятий. 

«хорошо» 
«зачтено» 

– обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно и 
по существу излагает его, опираясь на знания основной 
литературы; 
– не допускает существенных неточностей; 
– увязывает усвоенные знания с практической деятельностью 
направления; 
– аргументирует научные положения; 



Оценка компетенции 
Характеристика сформированных компетенций 

5-балльная шкала 
– делает выводы и обобщения; 
– владеет системой специализированных понятий. 

«удовлетворительно» 
«зачтено» 

– обучающийся усвоил только основной программный материал, 
по существу излагает его, опираясь на знания только основной 
литературы; 
–  допускает несущественные ошибки и неточности; 
– испытывает затруднения в практическом применении знаний 
направления; 
– слабо аргументирует научные положения; 
– затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 
– частично владеет системой специализированных понятий. 

«неудовлетворительно» 
«не зачтено» 

– обучающийся не усвоил значительной части программного 
материала; 
– допускает существенные ошибки и неточности при 
рассмотрении проблем в конкретном направлении; 
– испытывает трудности в практическом применении знаний; 
– не может аргументировать научные положения; 
– не формулирует выводов и обобщений. 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы. 

Вопросы (задачи) для экзамена представлены в таблице 15. 

Таблица 15 – Вопросы (задачи) для экзамена 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для экзамена 
Код  

индикатора 

 Учебным планом не предусмотрено  

 

Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета представлены в таблице 16. 

Таблица 16 – Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета 

№ 

п/п 

Перечень вопросов (задач) для зачета / дифф. зачета Код  

индикатора 

1 Понятия «самосознание», «самопознание», «саморазвитие». УК-6.У.2.  

 

2 Проблема самосознания и саморазвития в религиозных 

концепциях. 

УК-5 , УК-6.У.2.  

3 Проблема самосознания и саморазвития в философских 

концепциях. 

УК-5 ,УК-6.У.2.. 

 

4 Проблема самосознания и саморазвития в психологии. УК-6.У.2.  

5 Структурная модель самосознания. УК-6.У.2.  

6 Проблема идентичности в психологии. УК-6.У.2.  

7 Принципы самопознания. УК-6.У.2 

8 Сферы самопознания. УК-6.У.2.  

9 Области самопознания. УК-6.У.2.  

10 Представление человека о себе - «Окном Джогари». УК-6.У.2.  

11 Структура индивидуальности. УК-6.У.2.  

12 Структура Я-концепции. УК-6.У.2.  

13 Я-концепция как средство обеспечения внутренней 

согласованности. 

УК-6.У.2 

14 Я-концепция как интерпретация опыта. УК-6.У.2.  



15 Я-концепция как совокупность ожиданий. УК-6.У.2.  

16 Я-концепция в различных психологических теориях. УК-6.У.2.  

17 Социальная идентичность в концепциях. УК-6.У.2.  

18 Характеристика самопознания как процесса. УК-6.У.2.  

19 Цели и мотивы самопознания. УК-6.У.2 

20 Средства самопознания. УК-6.У.2.  

21 Способы самопознания. УК-6.У.2.  

22 Идентификация как механизм самопознания. УК-6.У.2.  

23 Рефлексия как механизм самопознания. УК-6.У.2.  

24 Понятие о развитии. УК-6.У.2.  

25 Отечественные подходы к изучению проблемы 

саморазвития. 

УК-6.У.2 

26 Зарубежные подходы к изучению проблемы саморазвития. УК-6.У.2.  

27 Структура самосознания личности. УК-6.У.2.  

28 Самопознание и саморазвитие взрослого человека. УК-6.У.2.  

29 Образ «Я» взрослости. УК-6.У.2 

30 Биография, жизненный путь человека. УК-6.У.2.  

31 Внутренний мир человека. УК-6.У.2.  

32 Развитие субъективной реальности.  УК-6.У.2.  

33 Самоутверждение. УК-6.У.2.  

34 Самосовершенствование. УК-6.У.2.  

35 Самоактуализация. УК-6.У.2.  

36 Самопринятие как механизм саморазвития. УК-6.У.2.  

37 Самопрогнозирование личности как механизм саморазвития. УК-6.У.2.  

38 Жизненные стратегии. УК-6.У.2.  

39 Мотивация самосовершенствования УК-6.У.2.  

40 Проблема самоактуализации в теории А.Маслоу. УК-6.У.2.  

41 Развитие Я-концепции в теории К.Роджерса. УК-6.У.2.  

42 От «комплекса неполноценности» к личностному росту 

(А.Адлер). 

УК-6.У.2.  

43 Барьеры саморазвития. УК-6.У.2.  

44 Понятие личностного роста в психологии саморазвития. УК-6.У.2.  

45 Социальный опыт как условие развития личности. УК-6.У.2.  

46 Развитие профессионализма. УК-6.В.1., УК-6.В.2 

47 Характеристики профессионального саморазвития. УК-6.В.1., УК-6.В.2 

48 Профессиональная компетентность и пути 

самосовершенствования в профессиональной области. 

УК-6.В.1., УК-6.В.2 

49 Символические задания на выявление «Социального Я» 

(Б.Лонг, Р.Зиллер, Р.Хендерсон). 

УК-6.В.1., УК-6.В.2 

50 Методика обучения самопринятию (В.Г.Моралов). УК-6.В.1., УК-6.В.2 

51 Программа самовоспитания. УК-6.В.1., УК-6.В.2 

52 Практические методы самопознания. УК-6.В.1., УК-6.В.2 

53 Ригидность и самоактуализация. УК-6.В.1., УК-6.В.2 

54 Саморегуляция или самообман. УК-6.В.1., УК-6.В.2 

55 Методики диагностики саморазвития. УК-6.В.1., УК-6.В.2 

56 Самоменеджмент.  УК-6.З.1. , УК-

6.В.1., УК-6.В.2 

57 Диагностика способности к самоуправлению. УК-6.В.2.  

58 Жизненные перспективы личности и организация времени. УК-6.З.1., УК-6.В.1.  

59 Анализ «поглотителей» времени. Техника 

самоменеджмента. 

УК-6.З.1., УК-6.В.1.  



60 Методика разработки личных жизненных планов. УК-6.В.1.  

 

Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы  

представлены в таблице 17. 

Таблица 17 – Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы   

№ п/п 
Примерный перечень тем для курсового проектирования/выполнения 

курсовой работы   

 Учебным планом не предусмотрено 

 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации в виде тестирования 

представлены в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Примерный перечень вопросов для тестов 

№ п/п Примерный перечень вопросов для тестов 
Код  

индикатора 

   

 

Перечень тем контрольных работ по дисциплине обучающихся заочной формы 

обучения, представлены в таблице 19. 

Таблица 19 – Перечень контрольных работ 

№ п/п Перечень контрольных работ 

 Не предусмотрено 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

индикаторов, характеризующих этапы формирования компетенций, содержатся в 

локальных нормативных актах ГУАП, регламентирующих порядок и процедуру 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

ГУАП. 

 

1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

11.1. Методические указания для обучающихся по освоению лекционного 

материала. 

Основное назначение лекционного материала – логически стройное, системное, 

глубокое и ясное изложение учебного материала. Назначение современной лекции в 

рамках дисциплины не в том, чтобы получить всю информацию по теме, а в освоении 

фундаментальных проблем дисциплины, методов научного познания, новейших 

достижений научной мысли. В учебном процессе лекция выполняет 

методологическую, организационную и информационную функции. Лекция 

раскрывает понятийный аппарат конкретной области знания, её проблемы, дает 

цельное представление о дисциплине, показывает взаимосвязь с другими 

дисциплинами. 

Планируемые результаты при освоении обучающимися лекционного 

материала: 

 получение современных, целостных, взаимосвязанных знаний, 

уровень которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 

 получение опыта творческой работы совместно с преподавателем; 

 развитие профессионально-деловых качеств, любви к предмету и 

самостоятельного творческого мышления. 

 появление необходимого интереса, необходимого для самостоятельной 

работы; 



 получение знаний о современном уровне развития науки и техники и о 
прогнозе их развития на ближайшие годы; 

 научиться методически обрабатывать материал (выделять главные 
мысли и положения, приходить к конкретным выводам, повторять их в 
различных формулировках); 

 получение точного понимания всех необходимых терминов и понятий. 

Лекционный материал может сопровождаться демонстрацией слайдов и 

использованием раздаточного материала при проведении коротких дискуссий об 

особенностях применения отдельных тематик по дисциплине. 

Структура предоставления лекционного материала: 

 чтение теоретического материала лекций; 

 чтение лекций с разбором конкретных ситуаций и задач. 

 

11.2. Методические указания для обучающихся по прохождению 

практических занятий 

Практическое занятие является одной из основных форм организации учебного 

процесса, заключающаяся в выполнении обучающимися под руководством 

преподавателя комплекса учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических 

основ учебной дисциплины, приобретения умений и навыков, опыта творческой 

деятельности. 

Целью практического занятия для обучающегося является привитие 

обучающимся умений и навыков практической деятельности по изучаемой 

дисциплине. 

Планируемые результаты при освоении обучающимся практических занятий: 

 закрепление, углубление, расширение и детализация знаний при 
решении конкретных задач; 

 развитие познавательных способностей, самостоятельности
 мышления, творческой активности; 

 овладение новыми методами и методиками изучения конкретной 
учебной дисциплины; 

 выработка способности логического осмысления полученных 
знаний для выполнения заданий; 

 обеспечение рационального сочетания коллективной и 
индивидуальной форм обучения. 

 

Требования к проведению практических занятий 
Подготовка студентов к практическому занятию 
включает: 

- заблаговременное ознакомление с планом занятий; 

- изучение рекомендованной литературы и конспекта лекций; 

- подготовку ответов по каждой теме занятия. 

При проведении практических занятий уделяется особое внимание заданиям, 

предполагающим не только воспроизведение студентами знаний, но и направленных 

на развитие у них практических умений и навыков, а также творческого мышления, 

научного мировоззрения, профессиональных представлений и способностей 

 

11.3. Методические указания для обучающихся по прохождению 

самостоятельной работы 

В ходе выполнения самостоятельной работы, обучающийся выполняет работу 

по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 



В процессе выполнения самостоятельной работы, у обучающегося формируется 

целесообразное планирование рабочего времени, которое позволяет им развивать 

умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает 

высокий уровень успеваемости в период обучения, помогает получить навыки 

повышения профессионального уровня. 

Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу 

обучающихсяявляются: 

 учебно-методический материал по дисциплине. 

 

11.4. Методические указания для обучающихся по прохождению текущего 

контроля успеваемости. 

Текущий контроль успеваемости предусматривает контроль качества знаний 

обучающихся, осуществляемого в течение семестра с целью оценивания хода освоения 

дисциплины. 

Текущий контроль осуществляется по усмотрению преподавателя в рабочем 

порядке на практических (семинарских) занятиях. Формой текущего контроля могут 

быть устный опрос, проверка домашнего задания, контрольная работа, отчет по 

сделанному докладу, написание реферата, эссе, подготовка презентации по теме 

занятия, реферирование первоисточников и др. 

Результаты текущего контроля сообщаются обучающимся непосредственно на 

занятии или аккумулируются в Личном кабинете обучающегося. Оценка текущих 

знаний может осуществляться либо в рейтинговых баллах, либо по пятибалльной 

системе («неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично»). 

Количество заработанных баллов или средняя оценка сообщаются обучающимся. 

Наличие текущих оценок (баллов) у обучающегося является условием допуска к 

промежуточной аттестации и является составной частью итоговой оценки уровня 

усвоения программы дисциплины. 

 

11.5. Методические указания для обучающихся по прохождению 

промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает 

в себя: 

 зачет – это форма оценки знаний, полученных обучающимся в ходе 

изучения учебной дисциплины в целом или промежуточная (по окончании 

семестра) оценка знаний обучающимся по отдельным разделам дисциплины с 

аттестационной оценкой «зачтено» или «не зачтено». 
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