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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели: сформирование у магистрантов представлений о возможностях и областях психолого-педагогического 

сопровождения молодежи, а также готовности магистранта к решению профессиональных задач на основе знаний и 

опыта реализации методики и технологии психолого-педагогического сопровождения молодежи.  

1.2 Задачи:  овладеть путями решения у детей и молодежи трудностей профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения в системе школьного и дополнительного образования;  

 приобрести умения и навыки оказания психологического содействия в оптимизации педагогического процесса;  

 овладеть современными методами психолого-педагогической диагностики для выявления возможностей, 
интересов, способностей и склонностей молодежи, особенностей освоения образовательных программ;  

 овладеть современными технологиями организации совместной и индивидуальной деятельности.  

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП:  

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Педагогика и психология высшей школы 

2.1.2 Философия и методология науки 

2.1.3 Современные методы и технологии воспитания 

2.1.4 Реализация молодежной политики в Республике Алтай 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Основы профессиональной ориентации 

2.2.2 Технологии волонтерской деятельности 

2.2.3 Технологии развития толерантности в молодежной среде 

2.2.4 Формирование психологически комфортной  и безопасной воспитательной среды 
     

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

ИД-1.УК-3: Вырабатывает стратегию сотрудничества и на ее основе организует работу команды для достижения 

поставленной цели 

умеет использовать стратегию сотрудничества для достижения поставленных задач 

ИД-2.УК-3: Учитывает в своей социальной и профессиональной деятельности интересы, особенности поведения и 

мнения (включая критические) людей, с которыми работает/взаимодействует, в том числе посредством 

корректировки своих действий. 

умеет учитывает в своей социальной и профессиональной деятельности интересы, особенности поведения и мнения 

(включая критические) людей, с которыми работает/взаимодействует, в том числе посредством корректировки своих 

действий. 

ИД-3.УК-3: Обладает навыками преодоления возникающих в команде разногласий, споров и конфликтов на основе 

учета интересов всех сторон 

демонстрирует навыки преодоления возникающих в команде разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов 

всех сторон 

ИД-4.УК-3: Предвидит результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий. 

умеет прогнозировать результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий. 

ИД-5.УК-3: Планирует командную работу, распределяет поручения и делегирует полномочия членам команды. 

Организует обсуждение разных идей и мнений. 

умеет планировать командную работу, распределяя поручения и делегируя полномочия членам команды. Организует 

обсуждение разных идей и мнений. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Инте 

ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Теоретико- 

методологические основы 

социального воспитания молодежи 

      

1.1 Тема: Социальное воспитание как 

процесс и вид деятельности. 
 

 

Философия воспитания, социология 

воспитания, педагогика, социальная 

педагогика, социальная антропология - 
связь и специфика отраслей научного 

знания. Связь процессов воспитания и 

образования. Соотношение понятий: 
воспитание, формирование, 
социализация, адаптация. Основные 

компоненты транслируемого опыта. 
Роль воспитания в сохранении 

целостности культурного пространства. 
Воспитание как инструмент 

поддержания стабильности и 

обеспечения изменчивости социума. 
Связь типа воспитания с типом 

общества, особенностями социальной 

структуры и социальных отношений. 
Обусловленность социального 

воспитания типом и характером 

межкультурных контактов. Зависимость 

форм и средств социального воспитания 

от культурных традиций и 

особенностей. Особенности 

социализации в условиях аномии. 
/Лек/ 

1 1 ИД-2.УК-3 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 

Л1.4Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

0  

1.2 Тема: Социальное воспитание как 

процесс и вид деятельности. 
1. Соотношение понятий: 
воспитание, формирование, 
социализация, адаптация. 
2. Основные компоненты 

транслируемого опыта. 
3. Роль воспитания в 

сохранении целостности культурного 

пространства. 
4. Воспитание как инструмент 

поддержания стабильности и 

обеспечения изменчивости социума. 
5. Воспитание в традиционной и 

современной культуре. 
6. Непрерывность процесса 

социализации в традиционной культуре. 
7. Социальный контроль в 

современной и традиционной 

педагогике. 
/Пр/ 

1 2 ИД-2.УК-3 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 

Л1.4Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

2  
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1.3 Тема: Социальное воспитание как 

процесс и вид деятельности. 
 

1. Подготовить 2-3 высказывания 

известных философов, педагогов, 
политических деятелей о 

необходимости организации процесса 

воспитания среди молодежи. 
 

2.  Сравните существующие подходы к 

определению сущности социализации, в 

чем их достоинства и недостатки? 

Аргументируйте свою позицию. 
 

3.  Проанализируйте этапы социального 

становления человека. Выделите на 

каждом из этапов состав наиболее 

значимых агентов и ведущих средств. 
Приведите примеры. 
 

4. Охарактеризуйте сущность факторов 

социализации и социального 

воспитания. Подготовьте реферат о 

роли одного из факторов в социальном 

становлении человека (на выбор). 
 

На социализацию и социальное 

воспитание оказывает влияние четыре 

группы факторов: мегафакторы (космос, 
планета и мир в целом), макрофакторы 

(страна, этнос, общество и государство), 
мезофакторы (регион, средства 

массовой коммуникации, субкультуры, 
тип поселения), микрофакторы (семья, 
соседство, группы сверстников, 
религиозные и контркультурные 

организации, воспитательные 

организации, микросоциум). /Ср/ 

1 18 ИД-2.УК-3 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 

Л1.4Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

0  

 Раздел 2. Теоретико- 

методологические основы 

социализации личности 

      

2.1 Тема: Социализация личности. 
 

Личность как ансамбль общественных 

отношений. Человек как гражданин: 
юридически-ролевой аспект личности. 
Личность в системе социальных связей. 
Типы взаимоотношения личности и 

общества (антагонизм — 

взаимодействие). Факторы и агенты 

социализации. Этапы социализации 

личности. Ценностно-нормативные 

аспекты социализации. Социализация в 

условиях быстрых социальных 

изменений. Основы изменения 

поведения: нормы и патология. 
Нарушения структуры личности и 

компенсаторные механизмы. Нормы и 

социальная патология. Внутренняя 

регуляция социального поведения 

субъекта. /Лек/ 

1 1 ИД-2.УК-3 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 

Л1.4Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

0  
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2.2 Тема: Социализация личности. 
 

 

1. Социализация личности. 
2. Личность в системе 

социальных связей. 
3. Типы взаимоотношения 

личности и общества. 
4. Факторы и агенты 

социализации. 
5. Этапы социализации 

личности. 
6. Ценностно-нормативные 

аспекты социализации. 
7. Социализация в условиях 

быстрых социальных изменений. 
8. Нарушения структуры 

личности и компенсаторные механизмы. 
9. Нормы и социальная 

патология. Внутренняя регуляция 

социального поведения субъекта. 
/Пр/ 

1 2 ИД-1.УК-3 

ИД-2.УК-3 

ИД-3.УК-3 

ИД-4.УК-3 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 

Л1.4Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

2 Дискуссия 

2.3 Тема: Социализация личности. 
 

1. Подготовить примеры нарушений 

процесса социализации современной 

молодежи. /Ср/ 

1 14 ИД-2.УК-3 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 

Л1.4Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

0  

 Раздел 3. Патриотическое воспитание 

молодежи 

      

3.1 Тема: Патриотическое воспитание: 
определение понятия, задачи, 
принципы, структура 

 

 

Цель и задачи военно-патриотического 

воспитания. Содержание военно- 
патриотического воспитания. 
Основополагающие принципы и 

направления их реализации. Система 

военно-патриотического воспитания. 
Основные направления и условия 

повышения эффективности системы 

военно-патриотического воспитания. 
Дополнительные сведения по 

проблемам военно-патриотического 

воспитания молодежи, ее подготовки к 

защите Отечества. /Лек/ 

1 1 ИД-2.УК-3 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 

Л1.4Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

0  
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3.2 Тема: Патриотическое воспитание: 
определение понятия, задачи, 
принципы, структура 

 

1. Патриотизм  как  ценностное 

основание  национальной  идеи России: 
история и современность. 
2. Патриотизм в условиях 

глобальных  реалий  начала  третьего 

тысячелетия. 
3. Воспитание  как  феномен 

социокультурного воспроизводства 

патриота России. 
4. Концептуальные  основы 

патриотического  воспитания поколений 

ХХ1 века. 
5. Процессуальные 

характеристики патриотического 

воспитания учащейся молодёжи. 
6. Технологические  параметры 

патриотического воспитания в условиях 

модернизации образования. 
/Пр/ 

1 2 ИД-1.УК-3 

ИД-2.УК-3 

ИД-3.УК-3 

ИД-4.УК-3 

ИД-5.УК-3 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 

Л1.4Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

2  

3.3 Тема: Патриотическое воспитание: 
определение понятия, задачи, 
принципы, структура 

 

Составить программу патриотического 

воспитания молодежи в соответствии с 

требованиями. /Ср/ 

1 18 ИД-1.УК-3 

ИД-2.УК-3 

ИД-3.УК-3 

ИД-4.УК-3 

ИД-5.УК-3 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 

Л1.4Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

0  

 Раздел 4. Технологии волонтерской 

деятельности в системе высшего 

образования РФ 

      

4.1 Тема: Технологии волонтерской 

деятельности в системе высшего 

образования РФ. 
 

Значение волонтерской деятельности в 

процессе становления в России 

гражданского общества. Понятие 

«добровольчество» и «волонтерство». 
Волонтерская деятельность как ресурс 

развития гражданского общества в 

России. Волонтерская деятельность как 

основа функционирования 

общественных организаций и форма 

гражданской активности населения. 
Философия волонтерского движения. 
Определение волонтерской 

деятельности. Цель, задачи, принципы 

волонтерской деятельности. Акции 

волонтерской деятельности. 
Инфраструктура волонтерского 

движения в России. Традиции открытия 

центров волонтеров. Состав и 

численность волонтерского движения и 

волонтерских организаций. Мотивы 

волонтерской деятельности. 
Личностные и профессиональные 

качества волонтера. 
/Лек/ 

1 1 ИД-2.УК-3 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 

Л1.4Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

0  
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4.2 Тема: Технологии волонтерской 

деятельности в системе высшего 

образования РФ. 
 

1. Технологии волонтерской 

деятельности: анимация и социальное 

проектирование. 
2. Анимация: понятие, цель, 
функции, содержание, методы 

проведения. 
3. Праздник как культурная 

акция 

в волонтерской деятельности. 
4. Социальный проект в 

социальной 

работе. 
5. Социальный проект: понятие, 
сущность. 
6. Этапы проектной 

деятельности. 
7. Социальный сервис. 
8. Особенности проектов 

Международной Ассоциации 

Добровольческих Усилий. 
9. Отечественный опыт 

(федеральный, региональный, 
муниципальный) реализации 

молодежных социальных проектов. 
/Пр/ 

1 2 ИД-1.УК-3 

ИД-2.УК-3 

ИД-3.УК-3 

ИД-4.УК-3 

ИД-5.УК-3 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 

Л1.4Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

2 Кейсы 
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4.3 Тема: Технологии волонтерской 

деятельности в системе высшего 

образования РФ. 
 

 

 

1. Подготовить ответы на 

предложенные кейсы. 
 

 

 

КЕЙС 1. В джазе только девушки 

 

Вы проводите кампанию набора 

волонтеров для долгосрочного проекта 

(постановка спектакля для детей, долгое 

время находящихся в больнице). Когда 

до начала запуска проекта (репетиций) 
остается 1 неделя, Вы осознаете, что в 

Вашей команде одни девушки, хотя в 

спектакле есть и мужские роли. 
 

Ваши действия? 

 

 

 

КЕЙС 2. Не хватило… 

 

Вы проводите акцию по раздельной 

уборке мусора. В какой-то момент Вы 

понимаете, что волонтеров пришло 

слишком много, и что Вам не хватает 

перчаток и мусорных мешков примерно 

на 10 человек. 
 

Ваши действия? 

 

 

 

КЕЙС 3. Вынужден откланяться! 
 

Вы уже давно заметили, что волонтер 

Вася Пупкин потерял вдохновение. 
Раньше он был активным, а теперь 

опаздывает, не участвует активно в 

обсуждениях... 
 

В один из вечеров Вася подходит к Вам 

и говорит, что будет вынужден, скорее 

всего, оставить команду, т.к. ему стало 

тяжело с учебой, у него начались 

сложные предметы и он разрывается 

между университетом и Вашей 

организацией. 
 

Ваши действия? 

 

 

 

2. Провести анализ мероприятий, 
организованных на территории г.Горно- 
Алтайска в 2017-2018гг. и оформить в 

виде таблицы: 
 

 

 

Направление волонтерства 

1 16,8 ИД-1.УК-3 

ИД-2.УК-3 

ИД-3.УК-3 

ИД-4.УК-3 

ИД-5.УК-3 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 

Л1.4Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

0  
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Мероприятия 

 

Социальное 

 

 

 

Спортивное 

 

 

 

Экологическое 

 

 

 

Культурное 

 

 

 

Событийное 

 

 

 

Донорство 

 

 

 

Корпоративное 

 

 

 

Волонтёрство общественной 

безопасности 

 

 

 

 

 

3. Разработать сценарий событийного 

волонтерства. /Ср/ 

      

 Раздел 5. Технологии работы с 

талантливой молодежью 

      

5.1 Тема: Технологии работы с талантливой 

молодежью 

 

1. Различные подходы к 

пониманию таланта и одаренности. 
2. Классификации видов 

одаренности. 
3. Психологические 

особенности 

одаренных молодых людей. 
4. Технологии работы с 

талантливой молодёжью: 
отечественный и зарубежный опыт. 
5. Технология разработки 

проекта 

по работе с талантливой молодежью. 
6. Основные риски проектов по 

работе с талантливой молодёжью. 
7. Образовательные 

молодежные форумы /Пр/ 

1 2 ИД-1.УК-3 

ИД-2.УК-3 

ИД-3.УК-3 

ИД-4.УК-3 

ИД-5.УК-3 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 

Л1.4Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

0  
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5.2 Тема: Технологии работы с талантливой 

молодежью 

 

 

Провести анализ целей, задач и 

направления работы Всероссийских 

молодежных форумов. /Ср/ 

1 18 ИД-1.УК-3 

ИД-2.УК-3 

ИД-3.УК-3 

ИД-4.УК-3 

ИД-5.УК-3 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 

Л1.4Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

0  

 Раздел 6. Консультации       

6.1 Консультация по дисциплине /Kонс/ 1 0,2 ИД-1.УК-3 

ИД-2.УК-3 

ИД-3.УК-3 

ИД-4.УК-3 

ИД-5.УК-3 

 0  

 Раздел 7. Промежуточная аттестация 

(зачёт) 

      

7.1 Подготовка к зачёту /Зачёт/ 1 8,85 ИД-1.УК-3 

ИД-2.УК-3 

ИД-3.УК-3 

ИД-4.УК-3 

ИД-5.УК-3 

 0  

7.2 Контактная работа /KСРАтт/ 1 0,15 ИД-1.УК-3 

ИД-2.УК-3 

ИД-3.УК-3 

ИД-4.УК-3 

ИД-5.УК-3 

 0  

          

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Пояснительная записка 

 

1. Соотношение понятий: воспитание, формирование, социализация, адаптация. 
2. Роль воспитания в сохранении целостности культурного пространства. 
3. Обусловленность социального воспитания типом и характером межкультурных контактов. 
4. Специфика применения игры при работе с различными социальными группами. 
5. Социализация личности. 
6. Личность в системе социальных связей. 
7. Типы взаимоотношения личности и общества. 
8. Факторы и агенты социализации. 
9. Этапы социализации личности. 
10. Технологии волонтерской деятельности: анимация и социальное проектирование. 
11. Анимация: понятие, цель, функции, содержание, методы проведения. 
12. Праздник как культурная акция в волонтерской деятельности. 
13. Социальный проект в социальной работе. 
14. Различные подходы к пониманию таланта и одаренности. 
15. Классификации видов одаренности. 
16. Психологические особенности одаренных молодых людей. 
17. Технологии работы с талантливой молодёжью: отечественный и зарубежный опыт. 
18. Образовательные молодежные форумы. 
19. Концептуальные  основы патриотического  воспитания поколений ХХI века. 
20. Процессуальные характеристики патриотического воспитания учащейся молодёжи. 
21. Технологические  параметры патриотического воспитания в условиях модернизации образования. 

5.2. Оценочные средства для текущего контроля 

1. Выявление природных задатков и развитие творческих способностей личности. 
2. Влияние особенностей семейного воспитания на формирование личности. 
3. Проблемы адаптации студентов – первокурсников к новым условиям учебной деятельности. 
4. Стратегии поведения с партнерами разной акцентуации характера. 
5. Условия успешной групповой деятельности. 
6. Проблемы лидерства в учебной и неформальной группе. 
7. Самооценка личности как фактор степени самореализации личности. 
8. Психологические условия бесконфликтного общения в малых группах. 
9. Эспресс-диагностика как один из профессионально-значимых инструментов деятельности специалиста по 

организации работы с молодежью. 
10. Признаки социально-психологической зрелости для профессиональной деятельности. 
11. Неформальные объединения молодежи в воспитании патриотизма 

12. Патриотическое воспитание в профессиональных образовательных учреждениях 
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13. Патриотическое воспитание в учреждениях высшего образования 

14. Нравственность как необходимое условие патриотизма 

15. Экологическое движение как институт патриотического воспитания 

5.3. Темы письменных работ (эссе, рефераты, курсовые работы и др.) 

Формируется отдельным документом в соответствии с Положением о фонде оценочных средств ГАГУ 

5.4. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

1. контрольные вопросы и задания 

2. Темы рефератов 
        

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.1 Беликова Е.В., 
Битаева О.И., 
Елисеева Л.В. 

Теория и методика воспитания Саратов: Научная 

книга, 2012 

http://www.iprbookshop.ru 

/6346.html 

Л1.2 Гасанова Д.И., 
Баджаева З.М. 

Семья и школа в нравственном воспитании 

подростков: монография 

Саратов: Вузовское 

образование, 2014 

http://www.iprbookshop.ru 

/20418.html 

Л1.3 Полякова М.В. Концепты теории воспитания: практико- 
ориентированная монография 

Саратов: Вузовское 

образование, 2016 

http://www.iprbookshop.ru 

/49876.html 

Л1.4 Благовская Е.В., 
Гонохова Т.А. 

Социально-психологические основы 

воспитания молодежи: учебное пособие 

Горно-Алтайск: 
БИЦ ГАГУ, 2019 

http://elib.gasu.ru/index.ph 

p? 

option=com_abook&view 

=book&id=2904:941&cati 
d=19:pedagogy&Itemid=1 

75 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 Кольцова В. А. Социально-психологические и духовно- 
нравственные аспекты семьи и семейного 

воспитания в современном мире: научное 

издание 

Москва: Институт 

психологии РАН, 
2013 

http://www.iprbookshop.ru 

/32152.html 

Л2.2 Болотова М.И. Новые ценности воспитания: тезаурус для 

специалистов дополнительного образования 

детей, воспитателей, педагогов- 
организаторов, классных руководителей 

Оренбург: 
Оренбургская 

государственная 

медицинская 

академия, 2010 

http://www.iprbookshop.ru 

/21833.html 

Л2.3 Тюменцева Е.Ю., 
Штабнова В.Л., 
Васильева Э.В. 

Экологическое образование и воспитание 

как фактор устойчивого развития общества: 
монография 

Омск: Омский 

государственный 

институт сервиса, 
Омский 

государственный 

технический 

университет, 2014 

http://www.iprbookshop.ru 

/32800.html 

        

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ 

6.3.1.2 MS Office 

6.3.1.3 MS WINDOWS 

6.3.1.4 LibreOffice 

6.3.1.5 NVDA 

6.3.1.6 Internet Explorer/ Edge 

6.3.1.7 Яндекс.Браузер 

6.3.1.8 РЕД ОС 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета» 

6.3.2.2 Электронно-библиотечная система IPRbooks 

6.3.2.3 Межвузовская электронная библиотека 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 дискуссия  

 круглый стол  

 кейс-метод  
       

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Номер аудитории Назначение Основное оснащение 

205 А1 Лаборатория психолого-педагогического 

образования. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнение курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Рабочее место преподавателя. Посадочные места 

обучающихся (по количеству обучающихся). Экран на 

штативе. Шкафы 

210 А1 Лаборатория социальной работы. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнение курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Рабочее место преподавателя. Посадочные места 

обучающихся (по количеству обучающихся). 
Интерактивная доска, проектор SMART V30 

212 А1 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнение курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 
Компьютерный класс. Помещение для 

самостоятельной работы 

Рабочее место преподавателя. Посадочные места 

обучающихся (по количеству обучающихся). 
Компьютеры 

       

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по работе на лекции 

Лекции, с одной стороны – это одна из основных форм учебных занятий в высших учебных заведениях, представляющая 

собой систематическое, последовательное устное изложение преподавателем определенного раздела конкретной науки или 

учебной дисциплины, с другой – это особая форма самостоятельной работы с учебным материалом. Лекция не заменяет 

собой книгу, она только подталкивает к ней, раскрывая тему, проблему, выделяя главное, существенное, на что следует 

обратить внимание, указывает пути, которым нужно следовать, добиваясь глубокого понимания поставленной проблемы, а 

не общей картины. 
Работа на лекции – это сложный процесс, который включает в себя такие элементы как слушание, осмысление и собственно 

конспектирование. Для того, чтобы лекция выполнила свое назначение, важно подготовиться к ней и ее записи еще до 

прихода преподавателя в аудиторию. Без этого дальнейшее восприятие лекции становится сложным. Лекция в университете 

рассчитана на подготовленную аудиторию. Преподаватель излагает любой вопрос, ориентируясь на те знания, которые 

должны быть у магистрантов, усвоивших материал всех предыдущих лекций.Важно научиться слушать преподавателя во 

время лекции, поддерживать непрерывное внимание к выступающему. 
Однако, одного слушания недостаточно. Необходимо фиксировать, записывать тот поток информации, который сообщается 

во время лекции – научиться вести конспект лекции, где формулировались бы наиболее важные моменты, основные 

положения, излагаемые лектором. Для ведения конспекта лекции следует использовать тетрадь. Ведение конспекта на 

листочках не рекомендуется, поскольку они не так удобны в использовании и часто теряются. При оформлении конспекта 

лекции необходимо оставлять поля, где студент может записать свои собственные мысли, возникающие параллельно с 

мыслями, высказанными лектором, а также вопросы, которые могут возникнуть в процессе слушания, чтобы получить на 

них ответы при самостоятельной проработке материала лекции, при изучении рекомендованной литературы или 

непосредственно у преподавателя в конце лекции. Составляя конспект лекции, следует оставлять значительный интервал 

между строчками. Это связано с тем, что иногда возникает необходимость вписать в первоначальный текст лекции одну или 

несколько строчек, имеющих принципиальное значение и почерпнутых из других источников. Расстояние между строками 

необходимо также для подчеркивания слов или целых групп слов (такое подчеркивание вызывается необходимостью 

привлечь внимание к данному месту в тексте при повторном чтении). Обычно подчеркивают определения, выводы. 
Также важно полностью без всяких изменений вносить в тетрадь схемы, таблицы, чертежи и т.п., если они предполагаются 

в лекции. Для того, чтобы совместить механическую запись с почти дословным фиксированием наиболее важных 

положений, можно использовать системы условных сокращений. В первую очередь сокращаются длинные слова и те, что 
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повторяются в речи лектора чаще всего. При этом само сокращение должно быть по возможности кратким. 
 

Методические рекомендации по подготовке к семинарам и практическим занятиям 

Семинарское занятие подразумевает два вида работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 

проблемы, затронутой сообщением. Сообщение не является принципиальным моментом семинара, будучи только 

провокацией, катализатором следующего за ним обсуждения. Сообщение должно занимать по времени не более 3 - 5 минут. 
Основной вид работы на семинаре - участие в обсуждении проблемы. Принципиальной разницы между подготовкой 

сообщения и подготовкой к обсуждению не существует. Отличие состоит в более тщательной работе с готовым материалом 

- лучшая его организация для подачи аудитории. 
Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного ознакомления с условиями предстоящей 

работы, т. е. с обращения к планам семинарских занятий. Определившись с проблемой, привлекающей наибольшее 

внимание, следует обратиться к рекомендуемой литературе. Имейте в виду, что в семинаре участвует вся группа, а потому 

задание к практическому занятию следует распределить на весь коллектив. Задание должно быть охвачено полностью и 

рекомендованная литература должна быть освоена группой в полном объёме. 
Для полноценной подготовки к практическому занятию чтения учебника крайне недостаточно - в учебных пособиях 

излагаются только принципиальные основы, в то время как в монографиях и статьях на ту или иную тему поднимаемый 

вопрос рассматривается с разных ракурсов или ракурса одного, но в любом случае достаточно подробно и глубоко. Тем не 

менее, для того, чтобы должным образом сориентироваться в сути задания, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника - вне зависимости от того, предусмотрена ли лекция в дополнение к данному семинару 

или нет. Оценив задание, выбрав тот или иной сюжет, и подобрав соответствующую литературу, можно приступать 

собственно к подготовке к семинару. 
Работа над литературой, статья ли это или монография, состоит из трёх этапов - чтения работы, её конспектирования, 
заключительного обобщения сути изучаемой работы. Прежде, чем браться за конспектирование, скажем, статьи, следует её 

хотя бы однажды прочитать, чтобы составить о ней предварительное мнение, постараться выделить основную мысль или 

несколько базовых точек, опираясь на которые можно будет в дальнейшем работать с текстом. Конспектирование - дело 

очень тонкое и трудоёмкое, в общем виде может быть определено как фиксация основных положений и отличительных черт 

рассматриваемого труда вкупе с творческой переработкой идей, в нём содержащихся. Конспектирование -один из 

эффективных способов усвоения письменного текста. Хотя само конспектирование уже может рассматриваться как 

обобщение, тем не менее есть смысл выделить последнее особо, поскольку в ходе заключительного обобщения идеи 

изучаемой работы окончательно утверждаются в сознании изучающего. Достоинством заключительного обобщения как 

самостоятельного этапа работы с текстом является то, что здесь читатель, будучи автором обобщений, отделяет себя от 

статьи, что является гарантией независимости читателя от текста. 
Если программа занятия предусматривает работу с источником, то этой стороне подготовки к семинару следует уделить 

пристальное внимание. В сущности разбор источника не отличается от работы с литературой - то же чтение, 
конспектирование, обобщение. 
Тщательная подготовка к семинарским занятиям, как и к лекциям, имеет определяющее значение: семинар пройдёт так, как 

аудитория подготовилась к его проведению. Самостоятельная работа - столп, на котором держится вся подготовка по 

изучаемому курсу. Готовясь к практическим занятиям, следует активно пользоваться справочной литературой: 
энциклопедиями, словарями, альбомами схем и др. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью, это ваш словарный запас, и без общих значений мы, разноязыкие, ни о чём договориться не сможем. 
Вот несколько правил поведения на семинарских занятиях: 
- на семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства; 
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше; 
- если вы что-то решили произнести на семинаре, то пусть это будет нечто стоящее - не следует сотрясать воздух пустыми 

фразами; 
- выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными, не занимайте эфир надолго. 
Старайтесь не перебивать говорящего, это некорректно; замечания, возражения и дополнения следуют обычно по 

окончании текущего выступления. 
На семинаре идёт не проверка вашей подготовки к занятию (подготовка есть необходимое условие), но степень 

проникновения в суть материала, обсуждаемой проблемы. Поэтому беседа будет идти не по содержанию прочитанных 

работ; преподаватель будет ставить проблемные вопросы, не все из которых могут прямо относиться к обработанной вами 

литературе. 
По окончании практического занятия к нему следует обратиться ещё раз, повторив выводы, сконструированные на 

семинаре, проследив логику их построения, отметив положения, лежащие в их основе - для этого в течение семинара 

следует делать небольшие пометки. Таким образом, практическое занятие не пройдёт для вас даром, закрепление 

результатов занятия ведёт к лучшему усвоению материала изученной темы и лучшей ориентации в структуре курса 

Отечественной истории. Вышеприведённая процедура должна практиковаться регулярно - стабильная и прилежная работа в 

течение семестра суть залог успеха на сессии. 
Серьезная и методически грамотно организованная работа по подготовке к семинарским занятиям, написанию письменных 

работ значительно облегчит подготовку к экзаменам и зачетам. Основными функциями экзамена, зачета являются: 
обучающая, оценочная и воспитательная. Экзамены и зачеты позволяют выработать ответственность, трудолюбие, 
принципиальность. При подготовке к зачету, экзамену магистрант повторяет, как правило, ранее изученный материал. В 

этот период сыграют большую роль правильно подготовленные заранее записи и конспекты. Магистранту останется лишь 

повторить пройденное, учесть, что было пропущено, восполнить пробелы при подготовке к семинарам, закрепить ранее 

изученный материал. 
 

Методические указания по выполнению творческой работы 

Процесс работы над  любым исследованием, в том числе и над исследованием по литературе  включает в себя ряд 
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последовательных действий. 
1. Определение темы творческой работы 

Успешность творческой работы во многом зависит от выбранной темы. Важно, чтобы тема была не только актуальна, но и 

интересна самому студенту, отражала круг его интересов и вызывала эмоциональных отклик. 
2. Чтение и перечитывание выбранного текста 

Этот этап работы является одним из важнейших при работе над исследованием. Произведение должно быть прочитано 

внимательно, вдумчиво («под лингвистическим микроскопом»). В процессе чтения обязательно делаются необходимые 

пометки, акцентируется внимание на значимых для исследования моментах. Фиксироваться могут и эмоциональные 

реакции читающего, возникающие образы. 
3. Подбор и изучение научных публикаций по теме исследования 

Изучение базовых научных трудов позволит существенно расширить и скорректировать сложившиеся представления и 

знания о проблеме. Целесообразно начинать изучение литературы с учебных пособий, после этого можно переходить к 

рассмотрению монографий, статей, словарей, материалов электронных источников. Следует обращать внимание на 

авторитетные источники. 
Важно не просто изучить научную литературу по теме, но и сделать необходимые выписки с обязательным указанием 

источника и страницы, попытаться систематизировать этот материал и сделать соответствующие выводы. 
4. Составление плана и формирование структуры исследования 

Правильно составленный план позволяет продуктивно организовать исследование, в нем отражаются основные этапы 

развертывания темы. При его составлении следует учитывать, что: 
- план должен быть развернутым; 
- части должны быть примерно одинаковы по объему; 
- план должен соответствовать содержанию исследования. 
Содержательная часть творческой работы имеет следующую структуру: 
- титульный лист 

- оглавление 

-введение (отражает понимание актуальности исследования, его целей и задач, практической значимости); 
- основная часть (может дробиться на главы, параграфы, пункты, при этом обязательна логичность изложения, после 

каждой главы, параграфа делаются выводы и обобщения) 
- заключение (подводит итоги всей работы, в нем отражаются результаты и предполагается видение дальнейших 

перспектив) 
- список использованной литературы (обязателен в любой научно-исследовательской работе, располагается в конце в 

алфавитном порядке с точным указанием выходных данных); 
приложение  - по необходимости. 
5. Написание текста творческой работы 

После составления плана переходят непосредственно к самому изложению материала, где подтверждаются выдвинутые 

гипотезы. Особое внимание следует обратить на оформление работы. 
После написания творческая работа предоставляется научному руководителю для проверки, внесения замечаний и 

корректировки. 
Исследование дорабатывается с учетом замечаний, вносятся необходимые изменения. Только после этого оформляется 

чистовой вариант. 
Творческая работа должна быть написана научным языком с соблюдением правил грамматики, орфографии и пунктуации, с 

учетом особенностей научной речи (точность, однозначность, логичность и т.д.). Следует помнить, что в современной 

научной литературе личная манера изложения уступила место безличной, где недопустимым является употребление 

личного местоимения «я». Так, вместо фразы «я считаю» следует употреблять «мы считаем» или «считается». 
Творческая работа должна представлять собой целостное стилистически однородное и завершенное исследование. 
Оформление творческой работы 

Творческая работа – исследование, к которому предъявляются конкретные требования. 
1.Работа начинается с титульного листа, который оформляется в соответствии с принятыми стандартами. 
2. Исследование выполняется 14 кеглем, шрифт – Times New Roman,  междустрочный интервал – полуторный, 
выравнивание по ширине. 
3. Страницы текста должны быть пронумерованы и иметь поля – по 2 см сверху и снизу, слева – 3 см, справа – 1 см. 
Нумеровать страницы следует, начиная с 3 страницы (на титульном листе и на странице с оглавлением номер не ставится) 
4. Каждая структурная часть (введение, основная часть, заключение, список литературы) начинается с новой страницы. 
Заголовки  пишутся строчными буквами, выравниваются   по центру строки  и выделяются жирным шрифтом. После 

названия раздела, главы, параграфа, располагаемого по центру строки, точка не ставится. Не допускается подчеркивание  и 

перенос заголовков. 
5. Примеры из литературных источников  заключаются в кавычки и  выделяются  курсивом, после них  оформляются 

сноски. 
6. Цитаты из научной литературы требуют после себя ссылки на источник. 
6. Ссылки набираются в квадратных скобках. Например, [9, 27]. Здесь 9- номер источника, указанного в списке литературы, 
27 – номер страницы. Ссылка может оформляться и по-другому. Например [Есин 2008: 32]. (Фамилия автора, год издания, 
страница) 
7. Особое внимание обращается на оформление списка литературы. 
Защита творческой работы может осуществляться на научно-практических конференциях, на занятиях, а также  в рамках 

устного экзамена. 
Защита творческого  исследования – это публичное краткое, но содержательное представление работы, после которого 

обучающийся отвечает на вопросы, возникшие у слушателей по ходу выступления. 
Содержание доклада (сообщения)  должно быть тщательно продумано, т. к. на процедуру защиты отводится ограниченное 
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количество времени (не более 10 минут). 
При подготовке к защите следует еще раз прочитать текст творческой работы. В целях соблюдения регламента необходимо 

заранее самостоятельно определить, сколько времени занимает выступление и исключить несущественное. 
Выступление должно быть четким, продуманным и отражать основные положения творческой работы. Обязательны 

примеры. Лучше, если защита будет сопровождаться каким-либо раздаточным материалом или электронной презентацией. 
Следует следить за речью, избегать грамматических ошибок, также необходимо обращать внимание на интонацию, темп 

речи (он не должен быть слишком быстрым или, напротив, медленным),  и дикцию. 
После выступления обучающийся должен быть готов ответить на вопросы. Отвечать нужно четко на поставленный вопрос, 
соблюдать тактичность. Если содержание вопроса не являлось объектом исследования и не рассматривалось в работе 

(следовательно, магистрант испытывает затруднения при ответе), необходимо корректно заявить об этом и обязательно 

принять во внимание указанный вопрос при дальнейшей работе над творческим проектом. 
 

Методические указания к анализу кейсов – практических ситуаций 

Кейс (в переводе с англ. - случай) представляет собой проблемную ситуацию, предлагаемую студентам в качестве задачи 

для анализа и поиска решения. 
Обычно кейс содержит схематическое словесное описание ситуации, статистические данные, а также мнения и суждения о 

ситуациях, которые трудно предсказать или измерить. Кейс, охватывает такие виды речевой деятельности как чтение, 
говорение и письмо. 
Кейсы наглядно демонстрируют, как на практике применяется теоретический материал. Данный материал необходим для 

обсуждения предлагаемых тем, направленных на развитие навыков общения и повышения профессиональной компетенции. 
Зачастую в кейсах нет ясного решения проблемы и достаточного количества информации. 
Типы кейсов: 
1. Структурированный (highly structured) кейс, в котором дается минимальное количество дополнительной 

информации. 
2. Маленькие наброски (short vignettes) содержащие, как правило, 1-10 страниц текста. 
3. Большие неструктурированные кейсы (long unstructured cases)  объемом до 50 страниц. 
Способы организации разбора кейса: 
-  ведет преподаватель; 
- ведет студент; 
- группы студентов представляют свои варианты решения; 
- письменная домашняя работа. 
Анализ кейса должен осуществляться в определенной последовательности: 
1. Выделение проблемы. 
2. Поиск фактов по данной проблеме. 
3. Рассмотрение альтернативных решений. 
4. Выбор обоснованного решения. 
Основное требование, предъявляемое к письменному анализу кейса, – краткость. 
 

Методические указания по подготовке и написанию рефератов 

1. Под рефератом понимают продукт самостоятельной работы, представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов теоретического анализа определённой научной (учебно-исследовательской) 
темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на 

неё. 
2. Подготовка и написание реферата является одной из активных форм обучения, задача состоит в том, чтобы с 

достаточной глубиной и полнотой раскрыть избранную тему, проявив при этом хорошие знание первоисточников, научной, 
учебной литературы, умение пользоваться ими. 
3. Реферат должен удовлетворять следующим требованиям: 
а) в нем должна излагаться теория вопроса, раскрываться значение проблемы для современного этапа развития 

науки и практики; 
б) реферат не должен быть перегружен цитатами, изложен доказательно, логически последовательно, стилистически 

и орфографически грамотно; 
в) написание реферата должно быть творческим процессом, предполагающим самостоятельность мышления и 

наличие определенных навыков работы; 
г) в реферате необходимо выразить свое отношение к рассматриваемой проблеме, а также к позициям авторов 

использованных работ; 
д) общий объем реферата не должен превышать 25 страниц машинописного текста (реферат должен быть аккуратно 

оформлен, иметь достаточно большие поля, страницы необходимо пронумеровать и скрепить). 
4. Работа над рефератом включает ряд этапов: 
а) выбор темы. В примерной тематике рефератов с учетом профиля специальности представлен широкий перечень 

тем, и магистрант в соответствии со своими интересами может выбрать тему, согласовав ее с научным консультантом; 
б) отбор литературы, которая может быть использована в процессе написания реферата. При отборе литературы 

рекомендуется пользоваться библиографическими пособиями, каталогами, списками произведений, указанных в программе; 
в) изучение отобранной литературы. Здесь следует иметь в виду, что простое чтение учебной, политической, 
научной литературы недостаточно для усвоения ее содержания. Поэтому рекомендуется использовать специальные приемы 

и методы работы с печатным словом (выписка цитат, составление тезисов, конспектов); 
г) разработка плана, который должен включить четко сформулированные вопросы, последовательно определяющие 
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ведущие идеи и положения темы реферата. 
Как правило, реферат состоит из трех частей: введения, основной части и заключения. 
Во введении следует дать краткое обоснование актуальности и значимости избранной темы, необходимо обозначить объект 

и предмет, цель и задачи исследования и, если это необходимо, раскрыть историю излагаемой проблемы. 
В основной части раскрывается основное содержание темы, освещаются ее теоретические проблемы, показывается, какое 

отражение они нашли в истории философии. Если этого требует тема, необходимо дать сравнительный анализ имеющихся в 

литературе представлений по данному вопросу. 
В заключительной части делается необходимый вывод и обобщение (Примечание: вводная и заключительная части 

реферата в совокупности не должны составлять более одной четверти его объема). 
Завершается реферат списком использованной литературы с указанием авторов, полного названия произведений, места и 

года их издания. Литература размещается по алфавиту. 
5. Оформление реферата. 
а) титульный лист; 
б) на второй странице дается оглавление (план) реферата с указанием глав (параграфов) и страниц. Название глав 

должно  быть указано  в тексте  реферата. 
6. Объем реферата должен быть не менее 15 и не более 25 страниц машинописного текста через 1,5 интервала на одной 

стороне стандартного листа А4 с соблюдением  следующего размера полей: верхнее и нижнее -2, правое – 1,5, левое – 3 см. 
Шрифт – 14. Реферат может быть и рукописным, написанным ровными строками (не менее 30 на страницу), ясно читаемым 

почерком. Абзацный отступ – 5 печатных знаков. Страницы нумеруются в нижнем правом углу без точек. Первой страницей 

считается титульный лист, нумерация на ней не ставится, второй – оглавление. 
Критерии оценки реферата: 
Срок сдачи готового реферата определяется преподавателем. 
В случае отрицательного заключения преподавателя магистрант обязан доработать или переработать реферат. Срок 

доработки реферата устанавливается руководителем с учетом сущности замечаний и объема необходимой доработки. 
Оценка "отлично" выставляется за реферат, который носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенный 

материал, с соответствующими обоснованными выводами. 
Оценка "хорошо" выставляется за грамотно выполненный во всех отношениях реферат при наличии небольших недочетов в 

его содержании или оформлении. 
Оценка "удовлетворительно" выставляется за реферат, который удовлетворяет всем предъявляемым требованиям, но 

отличается поверхностью, в нем просматривается непоследовательность изложения материала, представлены 

необоснованные выводы. 
Оценка "неудовлетворительно" выставляется за реферат, который не носит исследовательского характера, не содержит 

анализа источников и подходов по выбранной теме, выводы носят декларативный характер. 
 

Методические указания по выполнению тестовых заданий 

Тесты и вопросники давно используются в учебном процессе и являются эффективным средством обучения. Тестирование 

позволяет путем поиска правильного ответа и разбора допущенных ошибок лучше усвоить тот или иной материал. 
Предлагаемые тестовые задания разработаны в соответствии с Рабочей программой по дисциплине, что позволяет оценить 

знания магистрантов по всему курсу дисциплины. Тесты могут использоваться: 
– магистрантами при подготовке к экзамену в форме самопроверки знаний; 
– преподавателями для проверки знаний, в качестве проверки остаточных знаний магистрантов, изучивших данную 

дисциплину. 
Тестовые задания рассчитаны на самостоятельную работу без использования вспомогательных материалов. То есть при их 

выполнении не следует пользоваться учебниками и иной литературой. Для выполнения тестового задания, прежде всего, 
следует внимательно прочитать поставленный вопрос. После ознакомления с вопросом следует приступать к прочтению 

предлагаемых вариантов ответа. Необходимо прочитать все варианты и в качестве ответа следует выбрать лишь один 

индекс (цифровое обозначение), соответствующий правильному ответу. Тесты составлены таким образом, что в каждом из 

них правильным является лишь один из вариантов. Выбор должен быть сделан в пользу наиболее правильного ответа. 
На выполнение теста отводится ограниченное время. Оно может варьироваться в зависимости от уровня тестируемых, а 

также от сложности и объема теста. Как правило, время выполнения тестового задания определяется из расчета 30-45 

секунд на один вопрос. 
Критерии оценки: 
- «отлично», 84-100%, повышенный уровень; 
- «хорошо», 66-83%, пороговый уровень; 
- «удовлетворительно», 50-65%, пороговый уровень; 
- «неудовлетворительно», менее 50%, уровень не сформирован. 
 

Методические рекомендации по подготовке к зачету 

Изучение дисциплины завершается сдачей зачета. Зачет является формой итогового контроля знаний и умений, полученных 

на лекциях, семинарских, практических занятиях и в процессе самостоятельной работы. 
В период подготовки к зачету магистранты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они не только 

скрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка магистранта к зачету включает в себя три этапа: 
-аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа в течение семестра; 
-непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса; 
-подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в перечне вопросов к зачету. 
Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем либо указана в учебно-методическом комплексе 

дисциплины. 
Основным источником  подготовки к зачету является конспект лекций, где учебный материал дается в 
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систематизированном виде, основные положения его детализируются, подкрепляются современными фактами и 

информацией, которые в силу новизны не вошли в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к зачету 

магистрантам необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых 

проблем. 
Зачет проводится в форме собеседования, охватывающего весь пройденный материал 

Критерии оценки ответа на зачете: 
«Зачтено» - выставляется при условии, если студент показывает хорошие знания изученного учебного материала; 
самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает 

смысл предлагаемого вопроса; владеет основными терминами и понятиями изученного курса; показывает умение 

переложить теоретические знания на предполагаемый практический опыт. 
«Не зачтено» - выставляется при наличии серьезных упущений в процессе изложения учебного материала; в случае 

отсутствия знаний основных понятий и определений курса или присутствии большого количества ошибок при 

интерпретации основных определений; если магистрант показывает значительные затруднения при ответе на предложенные 

основные и дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на основной  и дополнительный вопросы 

. 


