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Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной
литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать примерами,
развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой,
познавательный интерес к научному познанию.

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать
теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать
научно-методическим требованиям и быть указаны в докладе. Необходимо
соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны
быть достаточными, но не чрезмерными. Работа студента над докладом включает
отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в
заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные
вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.

Докладчик должен знать и уметь:

• сообщать новую информацию;

• использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего
семинарского занятия;

• дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять
установленный регламент (не более 10 минут);

• иметь представление о композиционной структуре доклада и др.

Структура выступления.

Вступление должно содержать:

• название, сообщение основной идеи;

• современную оценку предмета изложения, краткое перечисление
рассматриваемых вопросов;

• живую интересную форму изложения;

• акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.
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Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой
темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – представить
достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели
ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока
не должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных
материалов. Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых
всегда ждут слушатели.

Методические указания для обучающихся по подготовке и участию в
дискуссии

Дискуссия — это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса,
сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами.

Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре
установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми.

К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели,
прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведения,
ограничение времени на выступления и их заданная очередность.

Групповая дискуссия. Для проведения такой дискуссии все обучающиеся,
присутствующие на практическом занятии, разбиваются на небольшие подгруппы,
которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в тему занятия.

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы анализируют
один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается на отдельные
задания.

Для проведения дискуссии необходимо:

1. Выбрать тему дискуссии, ее может предложить, как преподаватель, так и
студенты.

2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы.

3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной теме.

4. Подобрать литературу.

5. Выписать тезисы.



6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по данной
проблематике.

Методические указания для обучающихся по участию в проведении
ситуационного практикума

Ситуационный практикум – анализ и решение студентами заданий,
сформированными на основе практических ситуаций, с целью приобретения
навыков решения проблем в профессиональной области.

Задание (содержание) типовых кейсов по соответствующим темам курса имеется в
настоящей Программе. Получение дополнительной информации и формирование
рабочих групп осуществляется в начале соответствующего практического занятия
преподавателем.

Порядок организации собственной деятельности во время ситуационного
практикума:

• в начале занятия Вы получаете задание (кейс) по соответствующей теме курса;

• кейс в зависимости от решаемых в ходе его выполнения задач, может решаться
индивидуально или в микрогруппах (объявляется преподавателем);

• после вашего ознакомления с содержанием задания, преподаватель отвечает на
уточняющие вопросы;

• студенты самостоятельно (или при минимальной помощи преподавателя)
выполняют полученные задания (кейсы);

• затем в зависимости от структуры проведения (по предварительной
договоренности) представитель группы озвучивает ответ, по завершении которого
преподавателем организуется его обсуждение;

• если Вы являетесь участником группы докладчика, то в меру своих знаний, при
возникновении у него затруднений во время дискуссии помогаете аргументировать
решение группы;

• если выступает докладчик другой группы, ваша задача внимательно выслушать
представленное решение и задать вопросы к тем местам доклада, которые
остались не понятны, мало аргументированы или учтены докладчиком;



• в конце занятия преподаватель оглашает набранные вами рейтинговые баллы
текущего контроля успеваемости.

В ходе выполнения практикума формируются и развиваются профессиональные
компетенции обучаемых.

Требования к оформлению результатов практикума.

Доклады, отражающие индивидуальное или коллективное решение кейса группой,
представляются в устной форме с использованием иллюстративных материалов
при необходимости. Творческая реализация доклада поощряется преподавателем
бонусными баллами.

Методические указания для обучающихся по участию в проведении
дидактической игры

Дидактическая игра – форма интерактивного практического занятия, целью
которого является приобретение обучающимся умений командной работы и
навыков решения проблем в профессиональной области путем выступления в роли
конкретного должностного лица, участвующего в обсуждении потенциально
спорной и конфликтной управленческой ситуации.

Типовое задание (сценарий) игры по соответствующей теме курса имеется в
настоящей Программе. Дополнительная информация и распределение ролей
между участниками дидактической игры осуществляется в начале
соответствующего практического занятия.

Ход дидактической игры.

• познакомиться с вводной инструкцией к дидактической игре, т.е. описанием
игровой ситуации;

• активно участвовать в выборе роли при их распределении между обучаемыми,
уточнить функции и порядок собственных действий в ходе игры;

• получить информацию о критериях оценки действий участников игры;

• участвовать в дидактической игре в выбранной (назначенной) роли;

• во время деролинга поделиться с другими участниками полученным опытом,
сделать выводы. Обязательно отреагировать негативные эмоции, возникшие во
время игры, это требуют правила сохранения собственной психологической



безопасности.

• услышать, оглашаемые преподавателем в конце занятия, набранные вами
рейтинговые баллы текущего контроля успеваемости.

В ходе подготовки и участия в дидактической игре проявляются (актуализируются)
и развиваются базовые профессиональные компетенции обучаемых.

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной
работы

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение
отдельных тем и/или вопросов учебной дисциплины.

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее
объем по курсу «Социальная психология» определяется учебным планом.

При самостоятельной работе обучающийся взаимодействует с рекомендованными
материалами при минимальном участии преподавателя.

Самостоятельная работа по подготовке к аудиторным занятиям:

1. важно, в самом начале изучения дисциплины, проверить наличие в
индивидуальном электронном кабинете студента (мегакампус) рабочей учебной
программы;

2. познакомиться с тематическим планом дисциплины (раздел III) соотнести с
собственным расписанием, чтобы понять в какие даты будут проходить
лекционные, семинарские и практические занятия.

3. затем прочитать методические рекомендации по изучению дисциплины (раздел
V);

4. далее в рабочей учебной программе найти раздел IV и познакомиться с
содержательным наполнением тем курса. Особое внимание необходимо уделить
дидактическим единицам без выделения полужирным шрифтом, так как именно
они будут усваиваться в ходе семинарского занятия.

Дидактические единицы, вынесенные на самостоятельное изучение отражены в
ниже приводимой таблице.

Подготовка к лекции



• Ознакомление с программой дисциплины.

• Приобретение учебно-методического пособия (учебника)

• Наличие с собой средств для фиксации лекционной информации (ручка, тетрадь,
планшет)

• Своевременное появление в аудитории

Подготовка к семинару

• предварительно с перечнем тем докладов, а также списком
литературных/информационных источников, рекомендуемых для дополнительного
углубленного изучения рассматриваемых на семинаре вопросов можно
ознакомиться при обращении к рабочей учебной программе (разделы IX и IV
соответственно);

• в ходе самостоятельной подготовки к семинарскому занятию обучаемый
подготавливает доклад по ранее выбранной теме, основные моменты которого
отражает в презентации (максимум 7 слайдов). Презентация выполняется в
программе Microsoft PowerPoint (2003-2013). Для отображения текстовой
информации рекомендуется использовать шрифт Calibri, Arial, Tahoma (любой без
засечек), размер букв минимум 24 пт (лучше 28). Наличие наглядности в
презентации (иллюстраций, рисунков, схем, графиков) обязательно.

Методические указания для обучающихся по написанию эссе

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную
преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать
самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций
и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины,
выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В
зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно
дифференцироваться.

Структура эссе.

1. Титульный лист



2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда
компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе очень важно
правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе
своего исследования.

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли
давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема,
которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие понятия
будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на
несколько более мелких подтем?».

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение
основного вопроса.

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также
обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по
этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет
собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на
основе которых осуществляется структурирование аргументации; именно здесь
необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения)
предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве
аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы.

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих
категорий:

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, часть — целое,
постоянство — изменчивость.

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — использование
подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного
изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается. Такой подход
поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании.
Эффективное использование подзаголовков - не только обозначение основных
пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность может также
свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении темы.

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием
области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для составления
заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение.
Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент,



как указание на применение исследования, не исключая взаимосвязи с другими
проблемами.


