
  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-
ПЛИНЕ «МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ» 

 
1. Методические указания по изучению дисциплины для студентов 

1. Главное – стремиться вырабатывать свой индивидуальный стиль 
учебно-профессиональной деятельности, то есть не обязательно быть «как 
все» или «копировать» действия «особо одаренных» или «успевающих» 
студентов. Успех в учебе можно достигать самыми разными способами. 
Поэтому само обучение в вузе – это и одновременно и своеобразное 
«экспериментирование» с самим собой, тем более, что главный предмет для 
любого студента – это он сам как развивающийся, самоизменяющийся и 
рефлексирующий «субъект учебной деятельности». В дальнейшем опыт 
формирования своего индивидуального стиля может стать основой 
формирования в себе индивидуального стиля самой профессиональной 
деятельности. 

2. Правила тактичного поведения и эффективного слушания на практических 
занятиях:  

1) Слушать и слышать другого человека – это настоящее искусство, 
которое очень пригодиться в будущей профессиональной деятельности. 

2) Если преподаватель «скучный», но Вы чувствуете, что он 
действительно владеет материалом, то скука – это уже Ваша личная проблема. 
Постарайтесь всем своим видом показать, что Вам «все-таки интересно» Вы 
«все-таки верите», что преподаватель вот-вот скажет что-то очень важное. И 
если в аудитории найдутся хотя бы несколько таких студентов, внимательно и 
уважительно слушающих преподавателя, то может произойти «маленькое 
чудо», когда преподаватель «вдруг» заговорит с увлечением, начнет 
рассуждать смело и с озорством. Если это кажется невероятным, просто 
вспомните себя в подобных ситуациях, когда с приятным собеседником-

слушателем Вы вдруг обнаруживаете, что говорите намного увереннее и даже 
интереснее для самого себя. Но «маленького чуда» может и не произойти, и 
тогда главное – не обижаться на преподавателя. Считайте, что Вам не удалось 
«заинтересовать» преподавателя своим вниманием (он просто не поверил в то, 
что Вам действительно интересно). 

3) Если вы с чем-то не согласны с преподавателем, то не обязательно 
тут же перебивать его и, тем более, высказывать свои представления, даже 
если они и кажутся Вам верными. Перебивание преподавателя на полуслове – 

это верный признак невоспитанности. А вопросы следует задавать либо после 
занятия, либо, выбрав момент, когда преподаватель сделал хотя бы 
небольшую паузу, и обязательно извинившись. 

 

Как планировать свою деятельность 

1. Прежде чем выполнить любое дело, четко сформулируй цель 
предстоящей деятельности.  
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2. Подумай и хорошо осознай, почему ты это будешь делать, что тебя 
толкает сделать это, для чего это нужно. 

3. Оцени и проанализируй возможные пути достижения цели. 
Постарайся учесть все варианты. 

4. Выбери наилучший вариант, взвесив все условия. Обычно самый 
очевидный вариант не является самым лучшим. 

5. Наметь промежуточные этапы предстоящей работы, хотя бы 
примерно определи время для каждого этапа. 

6. Во время реализации плана постоянно контролируй себя и свою 
деятельность. Корректируй работу с учетом получаемых результатов, то есть 
осуществляй и используй обратную связь. 

7. По окончании работы проанализируйте ее результаты, оцени степень 
их совпадения с поставленной целью. Учти сделанные ошибки, чтобы 
избежать их в будущем. 

Чтобы последовать всем этим советам, нужно приложить немало усилий 
и иметь терпение и волю. Довольно часто мы не можем победить свою лень 
или справиться с другими негативными характеристиками. Воспитание воли и 
умений сознательно регулировать свое поведение становятся очень важными 
задачами в процессе саморазвития студента. 
 

1.1 Методические указания по организации самостоятельной работы сту-
дентов 

Организация самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в сроки, опреде-
ляемые календарно-тематическим планом и расписанием занятий, учитываю-
щими специфику направления специальности и индивидуальные особенности 
обучающегося. 

Выдача заданий обучающимся на внеаудиторную самостоятельную ра-
боту должна сопровождаться со стороны преподавателя подробным инструк-
тажем по ее выполнению, включающим изложение цели задания, его содер-
жания, сроков выполнения, ориентировочного объема работы, основных тре-
бований к результатам работы и к отчету по ним, сведения о возможных 
ошибках и критериях оценки выполнения работ. Инструктаж проводится пре-
подавателем за счет объема времени, отведенного на контактные часы. 

В ходе выполнения заданий самостоятельной работы и при необходимо-
сти студенты могут обращаться к выдавшему задание преподавателю за до-
полнительной консультацией. 

Внеаудиторная самостоятельная работа по усмотрению преподавателя 
может выполняться обучающимися индивидуально или коллективно (творче-
скими группами). 

Контроль результатов самостоятельной работы может проходить в 
письменной, устной или смешанной форме с представлением обучающимися 
презентаций, отчетов, продуктов своей творческой деятельности или путем 
демонстрации своих умений. В качестве форм и методов контроля самостоя-
тельной работы могут быть также использованы семинарские занятия, колло-
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квиумы, тестирование, выступления на конференциях, защита творческих ра-
бот и др. 

Обучающиеся, не выполнившие задания и не представившие результаты 
самостоятельной работы, аттестуются «неудовлетворительно» и к итоговой 
аттестации по курсу (модулю) не допускаются. 

 

Общие рекомендации по организации самостоятельной работы 

1.Работа с Интернет. 
Для выполнения работы может понадобиться использовать сайты Ин-

тернет, рекомендуется обращаться только к тем сайтам, где представляется 
качественная экспертная информации по данной проблеме. В рекомендациях к 
заданиям даны их адреса и объяснения что можно и нужно использовать при 
подготовке ответов заданий. Если необходимо дополнительно использовать 
какую-либо информацию, рекомендуется предварительно получить консуль-
тацию о выборе источников информации у преподавателя. 

 

2. Методические рекомендации по тематическому обзору литературы 
(инструкция): 

1. Работа по изучению литературных источников включает в себя:  
 просмотровое чтение с целью ознакомления с другими источниками 

по теме исследования; 
 первичное ознакомление с литературой обуславливает формирование 

целостного представления о проблеме, основном содержании того или иного 
материала (знакомство с аннотацией, введением, оглавлением, заключением);  

 оценка степени важности каждого источника, для определения даль-
нейшего способа проработки  и использования содержания литературы:  

- тщательное изучение с краткой записью 

- выборочное изучение с выписками 

- общее ознакомление с аннотированием и т.д. 
2. Изучающее чтение: 

 внимательное прочтение;  
 фиксирование на отдельных листах или карточках своих мыслей  и 

замечаний, возникающие при чтении; 
 обзор (текстовый, рисуночный, схематичный) результатов изучения 

литературы по каждому вопросу. 
 

3. Методические рекомендации по выполнению тестовых заданий 

Тестовые задания позволят выяснить прочность и глубину усвоения материала 
по учебной дисциплине, а также повторить и систематизировать свои знания. 
Методические рекомендации призваны способствовать:  
- формированию культуры тестирования в системе оценки качества обученно-
сти студентов; 
 - повышению объективности процессов и результатов оценки учебных до-
стижений студентов;  
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- созданию необходимых предпосылок и условий для совершенствования со-
держания и структуры образовательного процесса;  
- повышению уровня квалификации преподавателей, непосредственно разра-
батывающих и применяющих тестовые материалы. 
Как и любая другая форма подготовки к контролю знаний, тестирование имеет 
ряд особенностей, знание которых помогает успешно выполнить тест. Можно 
дать следующие методические рекомендации: 

1. Внимательно читайте все задания тестовой работы и указания по их вы-
полнению. 

2. Прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить 
объем времени, выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа зада-
ния в нем содержатся. Это поможет настроиться на продуктивную рабо-
ту. 

3. Лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения кото-
рых, нет сомнений, пока не останавливаясь на тех, которые могут вы-
звать долгие раздумья. Это позволит успокоиться и сосредоточиться на 
выполнении более трудных вопросов.  

4. Если не можете выполнить очередное задание теста, не тратьте время 
переходите к следующему, пропустите его и сделайте отметку, чтобы 
потом к нему вернуться. Только выполнив все задания теста, вернитесь 
к тем, которые у вас не получились сразу.  

5. Очень важно всегда внимательно читать задания теста до конца, не пы-
таясь понять условия «по первым словам» или выполнив подобные за-
дания в предыдущих тестированиях. Такая спешка нередко приводит к 
досадным ошибкам в самых легких вопросах. 

6. Психологи также советуют думать только о текущем задании. Как пра-
вило, задания в тестах не связаны друг с другом непосредственно, по-
этому необходимо концентрироваться на данном вопросе и находить 
решения, подходящие именно к нему. Кроме того, выполнение этой ре-
комендации даст еще один психологический эффект – позволит забыть о 
неудаче в ответе на предыдущий вопрос, если таковая имела место. 

7. Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правиль-
ный вариант ответа, а последовательно исключать те, которые явно не 
подходят. Метод исключения позволяет в итоге сконцентрировать вни-
мание на одном-двух вероятных вариантах. 

8. Старайтесь работать быстро и аккуратно. 
 

4. Методические рекомендации по разработке методических материа-
лов для проведения воспитательных мероприятий 

Для патриотического воспитания общественный характер воспитатель-
ной системы, соединение в ней не абстрактных ролей, а конкретных людей по 
интересам, увлечениям, на основе общего дела – не просто важное, но одно из 
главнейших условий достижения реальных результатов. 

Педагогами постоянно ведется поиск новых методов и форм организа-
ции процесса непрерывного воспитания. Непрерывное воспитание учащихся 
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определяет основные условия эффективности гражданско-патриотической ра-
боты в учреждении образования: профессионализм, высокий уровень идейной 
убежденности педагогов. Для еѐ эффективного решения от школы требуется 
создание целостной системы по формированию гражданско-патриотических 
ориентиров у учащихся. Организация воспитательного процесса испытывает 
некоторые трудности, связанные с малочисленными методическими разработ-
ками, организацией и планированием гражданско-патриотической работы.  

В школе используются такие формы гражданско-патриотического вос-
питания, как 

·      тематические вечера; 
·      тематические беседы; 
·       уроки мужества; 
·      уроки воинской славы; 
·      уроки мира; 
·      встречи с ветеранами войны и Вооруженных сил; 
·       акции; 
·      месячники; 
·      концерты; 
·       поздравления ветеранов; 
·       лектории; 
·       фестивали; 
·       спортивные праздники; 
·       игровые программы. 

Они направлены на развитие гражданской активности, инициативности, 
творчества учащихся, оказывают помощь и поддержку на этапе становления 
личности подростков, формированию патриотизма. Очень важно отметить 
развитие проектной деятельности, которая способствует развитию самостоя-
тельности учащихся, интеллектуально-творческих способностей, формирова-
нию социально-значимых качеств.     Как сделать так, чтобы эти мероприятия 
были интересными, познавательными и запоминающимися? 

Вот несколько рекомендаций для педагогов по составлению сцена-
риев воспитательных мероприятий гражданско-патриотической направ-
ленности. 

Сценарий - подробное литературное описание действия, предназначен-
ного для постановки на сценической площадке, на основе которого создаются 
театрализованное представление, праздник, массовое зрелище, игровая или 
какая-либо иная программа. 

В основе написания сценария любого мероприятия лежит определѐнный 
алгоритм, ключевые слова которого: для кого, зачем, как. 

Когда Сергею Образцову журналисты задали вопрос: «Как вы готовите 
спектакль для детей?» - он ответил: «Сначала отвечаю на вопрос, для кого го-
товлю спектакль (определение адреса и возраста), потом отвечаю на вопрос, 
зачем я ставлю этот спектакль (определение цели), и только потом я отвечаю 
на вопрос, как надо делать спектакль (определение методики)». 
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Таким образом, можно выделить несколько основных этапов работы 
над составлением сценария: 

1. Отклик на «социальный заказ» общества, сбор и поиск мате-
риала для сценария (из различных Интернет- ресурсов и печатных изданий). 

Одна из задач сценариста мероприятия заключается в том, чтобы со-
здать оригинальное художественно-просветительное произведение путем со-
единения различных выразительных средств: стихов, музыки, песен, фрагмен-
тов из спектаклей и кинофильмов в единую логическую композицию, подчи-
ненную общему замыслу, теме, идее.   

2.  Работу над сценарием следует начинать плана творческой дея-
тельности, с определения темы и идеи. 

Тема - это круг явлений, отобранных и освещенных автором. Идея - это 
основной вывод, мысль, оценка изображаемых событий. Тема обычно задана с 
самого начала, а к идее, как общему главному выводу, следует еще постепенно 
подвести участников и зрителей программы. Также необходимо учитывать 
возрастные особенности участников и зрителей. 

3. Кристаллизация плана, обрастание содержательным матери-
алом, поиск дополнительных фактов, уточнение событий, явлений, поиск 
реальных героев и работа с ними и над документами. Творческие импрови-
зации и вариации при отборе художественного материала. Для мероприятий 
гражданско-патриотической направленности необходимо очень серьезно под-
ходить к подбору литературного материала. В нем не должно быть сложных 
фраз, слов, научной терминологии, иначе дети не поймут смысла и драматур-
гии сценария. Так же нужно включать в сценарий детские и тематические сти-
хи, поговорки, цитаты из известных произведений, как поэтических, так и 
прозаических.  Немаловажную роль играет музыкальное оформление меро-
приятия, так как оно оказывает свое эстетическое влияние на зрителей в ауди-
тории. В сценарии так же необходимо это учитывать и указывать, находить 
подходящую к драматургии музыку, которая ярко отражала ее. Важно опреде-
лить оборудование, информационное обеспечение (компьютерные презента-
ции), костюмы, декорации, необходимые для проведения мероприятия. 

4. Форма мероприятия - это угол зрения специалиста на проблему, 
ведь каждое 

мероприятие становится своеобразным ответом на «социальный заказ» 
общества, откликом на то или иное социальное явление. Содержательный ма-
териал сценария несет документальную и художественную основу, сочетая 
информационные и зрелищные компоненты, а способ его обработки имеет тя-
готение к публицистичности, поскольку тематика программ имеет ярко выра-
женную социальную окраску.  Определенность и ясность выбранной темы 
связаны с идеей, постановкой проблемы, требующей ответа на вопрос «Что я 
хочу сказать зрителям? Какое отношение у зрителя сформируется от увиден-
ного и услышанного?» 

5. Следующим шагом является продумывание композиции сцена-
рия, то есть реализация конфликта, сюжета в сценическом действии. Компо-
зиция - организация действия и соответствующее расположение материала. 
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Каждый сценарий должен содержать определенные этапы, которые позволят 
сделать описываемое событие более выразительным и интересным. 

 В самом общем случае можно составить сценарий по следующей схеме: 
• экспозиция - знакомство с героями и обстановкой 

• завязка 

• развитие действия 

• кульминация 

• развязка 

Для того чтобы сценарий не распадался на отдельные эпизоды, необхо-
димо в качестве стержня найти единый сюжетный ход. Ход, двигающий раз-
витие сюжета, является основным связующим моментом при монтаже сцена-
рия 

6.      Доработка и реализация замысла в одной из форм сценарной за-
писи. 

7.      Окончательный отбор выразительных и изобразительных 
средств для воплощения замысла. 

Рассмотрим практику написания сценария, на примере разработки теат-
рализованного представления. 

Театрализованное представление 

В практике театрализованных представлений последних десятилетий можно 
четко выделить следующие виды: 

 агитационно-художественное представление, 
 литературно-музыкальная композиция, 
 тематический вечер, 
 массовое празднество. 

Тематический вечер как вид театрализованного представления 

Тематический вечер - вид театрализованного представления (зрелища), 
отличающийся общественной значимостью затрагиваемых тем, органическим 
слиянием художественно-образного с документальным материалом и их дра-
матургической разработкой. 

Содержанием тематического театрализованного вечера является обще-
ственная жизнь и быт людей, их напряженный, созидательный труд, чувства и 
стремления, отраженные в конкретных проявлениях и событиях, в жизненных 
конфликтах, пропаганда достижений человеческой мысли в сфере экономики, 
политики, науки, техники, литературы, искусства. Основное методическое 
требование к тематическому театрализованному вечеру - раскрытие темы че-
рез призму конкретного человека, его мироощущение, эмоции, действия. 

           В задачах тематического вечера всегда присутствуют две важ-
нейшие линии - информационно-логическая и эмоционально-образная. Однако, 
обязательно присутствуя на любом вечере, эти две линии могут быть не слиты 
органически в единое целое, а прослеживаться в отдельных его частях. В тор-
жественной или деловой части может быть сосредоточена вся новая информа-
ция, а в художественной и массовой человек получит возможность отдохнуть, 
встретиться с героями любимых произведений искусства.       Преобладание 
той или иной части формирует тип тематического вечера. Если центральное 
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место в нем занимает информационная часть, то мы можем отнести такой ве-
чер к разряду торжественных заседаний, митингов, вечеров науки и техники. 
Если преобладает художественная часть, то это может быть вечер-концерт, 
литературный, музыкальный или киновечер. Если же отдано предпочтение 
массовой части, то вечер относится к вечерам отдыха, танцев. 

          Диапазон тематического вечера очень широк. Он может представ-
лять собой простейшее иллюстративное соединение информационно-

логического и эмоционально-образного начал, но может перерасти в синтети-
ческое театрализованное массовое представление. Это театрализованный те-
матический вечер или массовое представление. 

Любой тематический вечер, какова бы ни была степень его театрализа-
ции, требует, чтобы в его основе лежала социально важная и близкая аудито-
рии тема. Практика проведения массовых театрализованных мероприятий по-
казывает, что тематические вечера играют важную роль в решении следую-
щих основных задач: 

·         формирование основ научного мировоззрения и идейной убеж-
денности человека; 

·         воспитание нравственных качеств личности; 
·         формирование эстетического отношения к действительности; 
·         воспитание общественной активности; 
·         стимулирование всестороннего развития личности. 
Решению этих задач соответствуют и основные направления тематики 

таких вечеров, среди которых можно выделить следующие: 
·         вечера, посвященные пропаганде идей; 
·         вечера, посвященные выдающимся достижениям науки и техники, 

пропаганде передового производственного опыта; 
·         вечера, посвященные народным традициям; 
·         вечера, посвященные достижениям культуры. 
Жанровое разнообразие тематических вечеров 

Тематический вечер - по форме многожанровое явление, дающее про-
стор творчеству, инициативе, выдумке. К наиболее распространенным жанрам 
тематического вечера относятся: 

-вечер-рассказ, 
-вечер-рапорт, 
-вечер-портрет, 
-вечер-митинг, 
-вечер-ритуал, 
-тематический киновечер и др. 
Сценарий тематического вечера 

         В основе тематического вечера обязательно должен лежать сценарий, 

т.е. подробная литературная разработка содержания тематического вече-
ра, в которой в строгой последовательности излагаются отдельные элемен-
ты действия, раскрывается тема, показаны авторские переходы от одной 
части действия к другой, приводится примерное направление всех публици-
стических выступлений, вносятся используемые художественные произведе-
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ния или отрывки из них, предусматриваются средства повышения активно-
сти участников, оформление и специальное оборудование помещений. 

Отсутствие тщательно разработанного сценария вечера, замена его лишь 
сценарным или режиссерским планом или так называем планом организации 
будущего вечера приводит к несоразмерности и несогласованности отдельных 
его частей, механическому их соединению, обеднению выразительных воз-
можностей и недостаточному раскрытию идеи тематического вечера. Профес-
сиональный подход к массовой работе, в частности к проведению тематиче-
ских вечеров, требует от ответственных лиц умения составлять сценарий и во-
площать его. 

Рассмотрим основные этапы работы над сценарием тематического вече-
ра. В начале работы продумывается идейно-тематическая основа будущего ве-
чера, четко определяются тема и идея. 

Тема - круг жизненных явлений, отобранных и освещенных автором в 
сценарии. Другими словами, тема - это то, о чем автор хочет рассказать участ-
никам вечера. 

Идея - основной вывод, основная мысль, авторская оценка изображае-
мых в сценарии событий. Идея - это то, ради чего проводится вечер. На основе 
идеи решаются методические вопросы. 

Идея сценария, ставшая точкой зрения автора, служит стержнем для 
подбора документального и художественного материала, представляет кон-
фликт, композицию, образный строй, подбор выступающих. 

Поиски яркого, интересного сюжета - неотъемлемая часть работы над 
сценарием, важное требование к драматургии. Избрав сюжет для массового 
мероприятия, нужно организовать художественный и публицистический мате-
риал так, чтобы сюжет развивался от события к событию, в сценическом дей-
ствии. 

Тематический вечер - это идейно и сюжетно организованное единство, 
связная цепь устных выступлений, действий, зрительных образов, слитых в 
рамках сюжета сценарно-режиссерским замыслом. 

Но вот выбрана тема сценария, определена идея, найден сюжет. 
Как работать над сценарием дальше? 

Следующим шагом становится разработка композиции будущего сце-
нария, т. е. реализация конфликта, развитие сюжета в сценическом действии.   

В начале сценария необходима экспозиция, которая погружает зрителя в 
атмосферу будущего представления.  После этого следует пролог т. е. корот-
кий рассказ о событиях, предшествовавших возникновению конфликта, вы-
звавших его. Пролог в сценарии обычно перерастает в завязку. Пролог и за-
вязка должны быть предельно четкими, лаконичными.  Следующая часть сце-
нарной композиции - основное действие, т. е. изображение процесса борьбы, 
ее перипетий, цепи событий и столкновений, в которых решается конфликт. 
Основное действие обычно распадается на цепь взаимосвязанных и взаимо-
обусловленных эпизодов. Каждый из них имеет свою логику, свою внутрен-
нюю композицию, через которую красной нитью проходят идея и тема сцена-
рия. 
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Действие в сценарии подчиняется следующим основным методическим 
требованиям: 

 Строгая логичность построения сюжета и развития конфлик-
та.  

 Постепенное нарастание действия.  
 Законченность каждого отдельного эпизода.   

 Действие обязательно должно быть подведено к кульминации. 
 После кульминации должна следовать развязка - финал дей-

ствия.   

Чтобы подобранный материал не представлял собой рваного монтажа, 
не страдал бы излишней пестротой, был стройным произведением, важ-
но обрабатывать стыки между эпизодами. Удачный монтаж создает ощу-
щение целостности, слитности двух совершенно разных элементов: песни и 
кинокадров, музыки и драматургического фрагмента, сливает воедино худо-
жественную иллюстрацию и документальное выступление. Умение монтиро-
вать разнообразный материал в единое целостное произведение - это важней-
ший навык сценариста. 

Особенности режиссуры тематического вечера 

Методические требования к подготовке тематического театрализо-
ванного вечера 

Реализация идеи тематического театрализованного вечера находится в 
прямой зависимости от режиссуры.   

Специфика режиссуры тематического вечера, как массового праздника 
заключается в том, что она представляет собой не только создание, реализа-
цию театрализованного действа, но и организацию действия аудитории - и 
участников и зрителей.   

Разработка тематического театрализованного вечера начинается 
с творческого замысла, в котором в образной художественной форме находят 
отражение глубоко осмысленные (сценаристом, режиссером, исполнителем) 
отдельные факты или целые явления социальной и частной жизни человека и 

общества. 
Именно замысел становится движущей пружиной в отборе фактов, со-

бытий, выразительных средств, он несет в себе логику будущего мероприятия. 
Здесь должны быть отчетливо видны как общий смысл - тема, идея, содержа-
ние, форма, так и отдельные структурные составляющие - действующие лица, 
события. 

Важность поднятой темы, ее актуальность - первое методическое тре-
бование к организации тематического театрализованного вечера. 

Тематический театрализованный вечер отличается особым путем рас-
крытия темы. Какие бы вопросы ни поднимались на тематическом вечере - 

производственные, общественно-политические, морально-этические, всегда в 
центре внимания должен быть человек, его поступки, мироощущение, эмоции. 

Поэтому второе методическое требование к организации тематиче-
ского вечера следующее: выбирая тему нужно руководствоваться возможно-
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стью раскрыть ее через образ человека, через мир его чувств, мыслей и по-
ступков. 

Тематический вечер не может оставаться лишь на уровне общей поста-
новки темы, а должен раскрыть ее на конкретном жизненном материале. Спе-
цифика тематического вечера, требует документальности его драматургии, 
ведь это композиция с конкретизированным, документальным сюжетом, с ре-
альными героями. Сюжет тематического вечера так же должен раскрываться 
на широком историческом фоне, подкрепляться и усиливаться художествен-
ным материалом. 

Жизненный материал, положенный в основу тематического театрализо-
ванного вечера, расширяет режиссерские возможности организаторов темати-
ческого вечера, дает простор творчеству. 

Отсюда следует третье методическое требование к организации те-
матического театрализованного вечера - необходимость документальности 
сюжетного построения тематического вечера. 

Законы композиционного построения тематического театрализо-
ванного вечера 

Законы целостности, взаимосвязи и соподчиненности частей целому. 
Специфическая особенность режиссуры тематического театрализованного ве-
чера, выражающаяся в поэпизодном построении, обусловлена не прихотью 
режиссѐра, а объективной необходимостью наиболее полно раскрыть тему и 
идею. 

Закон контрастности является важнейшей творческой опорой в отборе 
и композиционном построении сценарного материала. В основе композицион-
ного построения материала по контрасту лежит стремление показать факты, 
явления, процессы окружающей действительности в противоречии, в кон-
фликтном отношении друг к другу. Это обеспечивает наличие конфликта в 
сценарии, позволяет активизировать мышление зрительской аудитории, при-
дать культурно -досуговой программе ярко выраженный художественно-

публицистический характер. 
 Закон подчиненности всех выразительных средств идейному замыслу - 

одна из самых труднейших задач, которую решает сценарист при создании 
тематического вечера. Реализовать замысел в содержании - значит, так 
отобрать сценарный материал и так его композиционно выстроить, чтобы все 
средства идейно-эмоциональной выразительности раскрыли идею, авторскую 
позицию. 

Закон соразмерности при работе над материалом тематического вечера 
базируется на неограниченных возможностях при поиске материала. Событие, 
его масштаб и содержательная направленность определяют "границы" отбора 
материала. Изучая проблему, режиссѐр из массы материала отбирает только 
тот, который в большей степени отвечает его творческому замыслу. И здесь в 
силу вступают такие важные творческие качества сценариста, как чувство ме-
ры, творческая интуиция. 

Использование разнообразных средств воздействия в тематическом 
вечере 
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Искусство режиссера в том, чтобы суметь уловить художественную ло-
гику сцепления собранного материала и, подчинив ее своему замыслу создать 
новую художественную гармонию, новую духовную реальность, произведение 
искусства. По-настоящему режиссура становится творчеством только тогда, 
когда режиссер-постановщик может не только выдвигать смелые художе-
ственные идеи и задачи, но и последовательно, убедительно осуществлять, 
разрешать их на сценической площадке. Для этого режиссѐр должен хорошо 
знать все выразительные возможности учреждения, чтобы максимально ис-
пользовать их при создании композиции вечера, праздника. 

Выразительный язык и выразительные средства сценарно-режиссѐрской 
разработки - весьма значительный и важный аспект. Их роль заключается в 
следующем: разного рода выразительные средства индивидуализируют сцена-
рий, делают его уникальным, отличным от других, закладывают потенциаль-
ные эмоции, способствуют их выражению.        

Важное методическое требование к устному выступлению на массовом 
мероприятии - его конкретность и яркость. Часто используется поэтическое 
слово, сильно воздействующее на зрителей, особенно если оно точно подо-
брано и обращено в зал от первого лица. 

К другим средствам идейно-эмоционального воздействия в театрализо-
ванных тематических вечерах относятся литература и искусство, используе-
мые в виде инсценировки, фрагмента из спектакля и кинофильма, музыки. 

Большое место в театрализованном тематическом вечере занима-
ет музыка. 

Подобно музыке и песне режиссер массового вечера может широко ис-
пользовать художественное и документальное кино. Особенно удачно оно ис-
пользуется там, где необходимо переключить внимание участников в гущу тех 
или иных исторических событий. Таковы многочисленные кинопрологи, по-
священные истории Родины, боевому героизму в Великой Отечественной 
войне и т. д. 

Другим важным средством наглядности в театрализованной работе яв-
ляется оформление сцены. 

Алгоритм разработки сценариев не является догмой. Каждая творческая 
группа, работая над сценарием, вносит что-то свое, оригинальное, запоминающееся. 

 

5. Подготовка к зачету  
Помните, что одинакового для всех способа подготовки к зачету не су-

ществует. Преподаватель может предложить вам как традиционные (билеты к 
зачету) так и нетрадиционные формы сдачи зачета: письменный, проектный 
тестовой, проблемный, и множество др. 

Однако есть ряд правил, которые важно соблюдать при подготовке к за-
чету: 

1. Необходимо иметь программу курса и вопросы;  
2. Необходимо записывать конспекты самостоятельно;  
3. Распределяйте учебный материал по дням для подготовки к зачету, 

оставив последний для повторения;  
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4. Выделяйте те вопросы, которые требуют особого внимания;  
5. Составляйте вопросы для консультации; в вопросах выделяйте самое 

главное, составляйте план ответа на вопрос. 
 

1.2 Методические указания по проведению практических занятий 

Практические занятия - одна из форм аудиторных занятий, на которых 
студенты под руководством преподавателя приобретают необходимые умения 
и навыки по тому или иному разделу дисциплины, входящей в учебный план. 

Цель практических занятий - овладения практическими навыками и вы-
работки самостоятельного творческого мышления у студентов.  

Задачи:  

- углубление теоретической и практической подготовки студентов; - 

приближение учебного процесса к реальным условиям работы того или иного 
специалиста;  

- формирование умения применять полученные знания на практике, 
осуществлять вычисления и расчеты; 

 - развитие инициативы и самостоятельности студентов;  
- формирование навыков публичного выступления, способности пред-

ставлять результаты проведенного исследования, умения вести дискуссию;  
- формирование общих и профессиональных компетенций;  
- контроль за освоением учебной дисциплины.  
Функции практических занятий:  
- учебно-познавательная - закрепление, расширение, углубление знаний, 

полученных на занятиях и в ходе самостоятельных занятий;  
- обучающая - школа публичного выступления, развитие навыков отбора 

и обобщения информации;  
- стимулирующая - определенный стимул к дальнейшей пробе своих 

творческих сил и подготовке к более активной работе;  
- воспитательная - формирование мировоззрения и убеждений, воспита-

ние самостоятельности, научного поиска, состязательности, смелости; 
 - контролирующая - в проверке уровня знаний и качества самостоятель-

ной работы студента.  
Обучение студентов на практических занятиях направлено на:  
- обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний по дисциплине;  
- формирование умений (аналитических, проектировочных, конструк-

тивных и др.) применять полученные знания на практике;  
- реализацию единства интеллектуальной, практической деятельности;  
- формирование практических умений выполнять определенные дей-

ствия, операции, необходимые в последующей профессиональной деятельно-
сти; 

 - выработку при решении поставленных задач таких профессионально 
значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность. Разли-
чаются различные виды практических и семинарских занятий:  
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- контрольно-обучающий семинар - занятие, в ходе которого осуществ-
ляется фронтальный опрос, письменные классные контрольные работы;  

- обучающий семинар - это занятие, на котором в центре внимания само-
стоятельные выступления студентов;  

- творческая дискуссия, диспут, публичная защита рефератов;  
- практическое занятие по решению задач, анализу ситуаций, деловые 

игры.  
Для эффективной работы на практическом занятии студенту необходимо 

учесть и выполнить следующие требования по его подготовке. 
1. Внимательно прочитать, как сформулирована тема практического за-

нятия, определить ее место в учебном плане курса, установить взаимосвязи с 
другими разделами. 

2. Познакомиться с целью и задачами работы на практическом занятии, 
обратив внимание на то, какие знания, умения и навыки необходимо приобре-
сти в результате активной познавательной деятельности. 

3. Изучить план практического занятия – перечень основных вопросов и 
проблем, которые будут обсуждаться в ходе занятия. 

4. Подобрать литературу по теме занятия; найти соответствующий раз-
дел в рекомендуемых учебниках. 

5. Добросовестно проработать имеющуюся научную литературу (про-
смотреть и подобрать информацию, сделать выписки (конспектирование узло-
вых проблем), обработать их в соответствии с задачами семинара). 

6. Обдумать и изложить свои мысли на основании полученной инфор-
мации (предварительное осмысление). 

7. Продумать развернутые законченные ответы на предложенные вопро-
сы, опираясь на материал занятий, расширяя и дополняя его данными из учеб-
ника, дополнительной литературы, составить план ответа, выписать термино-
логию. 

Обучающийся может в достаточном объеме усвоить и успешно реализо-
вать конкретные знания, умения, навыки и компетенции в своей практической 
деятельности при выполнении следующих условий: 

1) систематическая работа на учебных занятиях под руководством пре-
подавателя и самостоятельная работа по закреплению полученных знаний и 
навыков;  

2) добросовестное выполнение заданий преподавателя на практических 
занятиях;  

3) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и 
выводов, содержащихся в учебном курсе; взаимосвязей отдельных его разде-
лов, используемых методов, характера их использования в практической дея-
тельности юриста;  

4) сопоставление точек зрения различных авторов по затрагиваемым в 
учебном курсе проблемам;  

5) проведение собственных научных и практических исследований. 
 

2. Методические рекомендации для преподавателя 
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Организация самостоятельной работы студентов 

Главное в стратегической линии организации самостоятельной работы 
студентов в вузе заключается не в оптимизации ее отдельных видов, а в созда-
нии условий высокой активности, самостоятельности и ответственности сту-
дентов в аудитории и вне ее в ходе всех видов учебной деятельности.  

Деятельность преподавателя по организации самостоятельной ра-
боты студентов:  

Преподаватель формирует содержание, планирует, организует, руково-
дит, контролирует самостоятельную работу студентов.  

1. Формирование содержания самостоятельной работы студентов.  
Преподаватель формирует содержание самостоятельной работы студен-

тов в соответствии с требованиями государственных образовательных стан-
дартов и программ.  

Формирование содержания самостоятельной работы включает в себя:  
 определение и обоснование необходимого минимума разделов, тем 

вопросов, заданий, выносимых на аудиторную и внеаудиторную самостоя-
тельную работу студентов;  

 определение содержания и объема теоретической учебной информа-
ции и практических заданий по каждой теме, которые выносятся на самостоя-
тельную работу;  

 отбор и предложение методов и форм самостоятельной работы сту-
дентов в соответствии с современными технологиями обучения;  

 определение форм и методов контроля за выполнение самостоятель-
ных заданий студентами;  

 разработку критериев оценки результатов внеаудиторной самостоя-
тельной работы, с учетом требований к уровню подготовки студентов, опре-
деленных Госстандартом.  

Объем самостоятельной работы студентов определяется государствен-
ным образовательным стандартом. Самостоятельная работа студентов являет-
ся обязательной для каждого студента и определяется учебным планом.  

При определении содержания самостоятельной работы студентов следу-
ет учитывать уровень самостоятельности абитуриентов и требования к уровню 
самостоятельности выпускников для того, чтобы за период обучения искомый 
уровень был достигнут.  

2. Планирование самостоятельной работы студентов:  
- планирование объема времени, отводимого на внеаудиторную само-

стоятельную работу по учебной дисциплине согласно Госстандарту и учебно-
му плану.  

3. Организация самостоятельной работы студентов:  
 определение организационных форм самостоятельной работы студен-

тов в соответствии с содержанием учебной дисциплины, графиком учебного 
процесса, учебным планом, с особенностями студенческой аудитории, инди-
видуальными особенностями студентов;  
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 обеспечение студентов информацией, списками специальной литера-
туры и других источников;  

 обеспечение графиком выполнения самостоятельной работы,  
 обеспечение графиком консультаций,  
 обеспечение методическими разработками тем для самостоятельного 

изучения,  
 обеспечение информационно-методическими материалами (рабочей 

программой дисциплины, методическими указаниями , заданиями для само-
контроля и т.п.);  

 обеспечение критериями оценки качества той или иной формы само-
стоятельной работы.  

4. Руководство самостоятельной работой студентов:  
 проведение консультаций проходит за счет общего бюджета времени, 

отведенного на аудиторную работу преподавателя.  
Во время руководства преподаватель консультирует студентов:  
 по методике самостоятельной работы, по выполнению конкретных за-

даний по дисциплине, научной организацией труда, по критериям оценки ка-
чества выполняемой самостоятельной работы;  

 по целям, средствам, трудоемкости, срокам выполнения, формам кон-
троля самостоятельной работы студентов.  

5. Контроль за выполнением самостоятельной работы.  
Для контроля самостоятельной работы студентов могут быть использо-

ваны разнообразные формы, методы и технологии контроля.  
 Формы: тестирование, самоотчѐт, кейсы, контрольные работы и д.р.;  
 Методы контроля: практические занятия, зачѐты, коллоквиумы прак-

тические работы, собеседования, зачет;  

 Технологии контроля: ситуативная, рейтинговая оценка, портфолио, 
самооценка и др.  

 Контроль результатов самостоятельной работы студентов осуществ-
ляется в пределах времени, указанного в учебных планах на аудиторные учеб-
ные занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу сту-
дентов и проходить в письменной, устной или смешанной форме, с представ-
лением изделия или продукта творческой деятельности студента.  

 Контроль результатов самостоятельной работы студентов может про-
водиться одновременно с текущим и промежуточным контролем знаний сту-
дентов по соответствующей дисциплине.  

 Результаты контроля самостоятельной работы студентов должны учи-
тываться при осуществлении итогового контроля по дисциплине.  

Общепедагогическими критериями оценки результатов организованной 
самостоятельной работы студента являются:  

 уровень освоения студентом учебного материала на уровне учебных 
компетенций;  

 умение студента использовать теоретические знания при выполнении 
практических задач;  
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 сформированность общеучебных умений;  
 обоснованность и четкость изложения ответа;  
 оформление отчетного материала в соответствии с требованиями;  
 творческий подход к выполнению самостоятельной работы;  
 уровень сформированности аналитических, прогностических, рефлек-

сивных умений;  
 уровень владения устным и письменным общением;  
 уровень владения новыми технологиями, понимание их применения, 

их сила и слабости, способность критического отношения к информации;  
 уровень ответственности за свое обучение и самоорганизацию само-

стоятельной познавательной деятельности.  
Технологическая организация самостоятельной работы студентов.  
Если говорить о технологической стороне, то организация СРС может 

включать в себя следующие составляющие:  
1.Технология отбора целей самостоятельной работы. Основаниями от-

бора целей являются цели, определенные Государственным образовательным 
стандартом, и конкретизация целей по курсам, отражающим введение в буду-
щую профессию, профессиональные теории и системы, профессиональные 
технологии и др.  

Отобранные цели отражают таксономию целей, например: знания ис-
точников профессионального самообразования, применение различных форм 
самообразования при организации самостоятельной работы. Кроме того, цели 
самостоятельной работы должны соответствовать структуре готовности к 
профессиональному самообразованию, включающей мотивационный, когни-
тивный, деятельностный компоненты.  

2. Технология отбора содержания СРС. Основаниями отбора содержа-
ния самостоятельной работы являются Государственный образовательный 
стандарт, источники самообразования (литература, опыт, самоанализ), инди-
видуально-психологические особенности студентов (обучаемость, обучен-
ность, интеллект, мотивация, особенности учебной деятельности).  

3. Технология конструирования заданий. Задания для самостоятельной 
работы должны соответствовать целям различного уровня, отражать содержа-
ние каждой предлагаемой дисциплины, включать различные виды и уровни 
познавательной деятельности студентов.  

4. Технология организации контроля. Включает тщательный отбор 
средств контроля, определение этапов, разработку индивидуальных форм кон-
троля.  

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 
формирование личности будущего специалиста, она планируется студентом 
самостоятельно. Каждый студент самостоятельно определяет режим своей ра-
боты и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием по 
каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному инди-
видуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других усло-
вий.  

                            17 / 20



  

 18 

 

План самостоятельной работы студентов на семестр включает ежене-
дельные задания, успешность выполнения и защиты каждого из которых оце-
нивается преподавателем. При этом самостоятельная работа студентов рас-
сматривается как обязательная часть овладения содержанием каждого учебно-
го модуля (модульные элементы – дисциплины и курсы учебного плана).  

Цели самостоятельной работы по конкретной дисциплине определяются 
каждым преподавателем по-своему: формирование определенных умений 
(учебных, предметных, профессиональных); овладение новым содержанием 
(на разных уровнях – знакомство, осмысление и применение); систематизация 
знаний, установление связей между знаниями из разных областей и т.д.  

При этом студентам должна обеспечиваться возможность полноценной 
самостоятельной работы по освоению дисциплины в семестре с использовани-
ем современных информационных технологий и методических пособий разно-
го типа, в том числе в электронной форме.  

Студента с первой недели изучения следует ознакомить с дидактиче-
скими единицами дисциплины, перечнем и объемом самостоятельно изучае-
мого учебно-программного материала, а также системой балльной оценки и 
итогового теста, зачета по данной дисциплине.  

Организация самостоятельной работы студентов под руководством пре-
подавателя является одним из наиболее эффективных направлений в учебном 
процессе, развивающим самостоятельную творческую деятельность, исключи-
тельно сильно стимулирующую приобретение и закрепление знаний. СРС 
приобретает особую актуальность при изучении специальных дисциплин, по-
скольку стимулирует студентов к работе с необходимой литературой, выраба-
тывает навыки принятия решений.  

С этой точки зрения, весьма перспективным представляется разработка 
одного большого задания коллективом из нескольких студентов, поскольку 
такой подход прививает навыки коллективного творчества. Это особенно важ-
но при подготовке специалистов для современного сложного производства, 
проектированием и внедрением которого занято большое количество интел-
лектуалов, как теоретиков, так и практиков. Такой вид учебных занятий под-
разумевает распределение ролей и оценку трудоемкости отдельных работ, что 
требует от преподавателя дополнительных педагогических знаний в области 
деловых игр. В последнее время деловые игры получили большое распростра-
нение по самым различным учебным дисциплинам. Имитируемый при такой 
форме проведения занятий реальный жизненный (производственный, соци-
альный, культурный) процесс увлекает студентов, становится для них своеоб-
разным проектированием деятельности. Они легче приобретают знания, луч-
ше понимают те процессы, в которых участвуют. Студенты учатся отстаивать 
свою точку зрения, участвовать в общих дискуссиях.  

Большую роль в подобной организации СРС играют информационные 
компьютерные технологии и мощные программные продукты, позволяющие 
существенным образом влиять на процесс проектирования, позволяя, напри-
мер, имитировать модели реальных процессов с учетом вероятностного харак-
тера окружающей реальности. Несомненно, использование в образовательном 
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процессе компьютерных технологий требует в первую очередь от преподава-
теля высокой подготовки в области современных информационных техноло-
гий.  

Одним из важных организационных моментов в СРС является составле-
ние заданий на самостоятельное выполнение контрольных работ, при состав-
лении которых преподаватель руководствуется следующими критериями:  

– объем каждого задания должен быть таким, чтобы при твердом знании 
материала студент успел бы изложить ответ на все вопросы задания в пись-
менном виде за отведенное для контрольной работы время;  

– все задания должны быть одинаковой трудности;  
– при всем проблемном разнообразии каждое задание должно содержать 

вопросы, требующие достаточно точных ответов, например, дать определение, 
написать формулу, изобразить график, составить схему, привести численные 
значения каких-либо показателей, выполнить анализ схемы, процесса и т.д.;  

– в каждом задании должен быть вопрос по материалу, подлежащему 
самостоятельному изучению по учебной литературе; 

– при ограниченном числе вопросов по прочитанному материалу не 
должно быть двух или нескольких заданий с полностью одинаковыми вопро-
сами.  

Введение описанной структурной организации задания при проведения 
контрольной работы должно гарантировать самостоятельное и эффективное ее 
выполнение каждым студентом.  

Для организации самостоятельной работы по дисциплинам специализа-
ций у студентов старших курсов и развитие творческого мышления, ориенти-
рованного на конкретную область знаний по избранному направлению обуче-
ния, может быть эффективно использована модель Уоллеса, описывающая 
творческий процесс и включающая следующие составляющие:  

1. Подготовка: формулировка задачи и начальные попытки ее решения. 
2. Инкубация: отвлечение от задачи и переключение на другой предмет. 3. 
Просветление: интуитивное проникновение в суть задачи. 4. Проверка: испы-
тание или реализация решения.  

Содержание практических задач (включая и межпредметные связи с 
другими дисциплинами) обеспечивает реализацию первого этапа моделирова-
ния творческого процесса, осуществляемого в рамках самостоятельной рабо-
ты. Результатом обсуждения с преподавателем является корректная формули-
ровка предложенной студентом задачи и обозначение возможных путей реше-
ния. Такой подход позволяет практически всем студентам подготовить кон-
кретные предложения, реализуемые в дальнейшем в соответствии со сделан-
ными дополнениями и замечаниями в виде полноценного проекта.  

Освоение пакетов прикладных программ, как инструментария для реше-
ния задачи, позволяет переключится на информационные технологии, отвле-
каясь от практических задач, решаемых в рамках специализации. Такие про-
граммы как MS Project Expert 5.0, MS Excel и др. актуализируют знания, полу-
ченные по дисциплинам кафедр специализаций, соответствующую термино-
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логию и особенности проблем предметной области задачи в силу своей спе-
цифики.  

Необходимость использования результатов первого этапа процесса для 
освоения технологии работы с пакетами программ, способствует интенсивно-
му мыслительному процессу, обеспечивая возникновение нестандартных под-
ходов и предложений.  

Имитационное моделирование, включающее осознанное манипулирова-
ние исходными данными и анализ получающихся результатов, позволяет на 
заключительном этапе полностью сформировать логическую структуру мыс-
лительного процесса решения задачи.  

Еще одной формой самостоятельной работы студентов, является нали-
чие так называемого интегрированного курса, в течение которого небольшие 
группы студентов (3-5 чел.) занимаются решением проблемы, основанной на 
реальной информации (предоставленной одной из сотрудничающих с вузом 
компаний) и требующей применения знаний, полученных из нескольких изу-
ченных ранее дисциплин. Работа осуществляется под наблюдением предста-
вителей различных кафедр учебного заведения.  

В календарно-тематическом планировании необходимо указывать часы, 
отводимые на самостоятельную работу.  

 

Методические рекомендации по отдельным видам самостоятельной 
работы.  

На практических занятиях различные виды СРС позволяют сделать 
процесс обучения более интересным и поднять активность значительной части 
студентов в группе.  

Для проведения занятий необходимо иметь большой банк заданий и за-
дач для самостоятельного решения, причем эти задания могут быть диффе-
ренцированы по степени сложности.  
При проведении семинаров и практических занятий студенты могут выпол-
нять СРС как индивидуально, так и малыми группами (творческими бригада-
ми), каждая из которых разрабатывает свой проект (задачу). Выполненный 
проект (решение проблемной задачи) затем рецензируется другой бригадой по 
круговой системе. Публичное обсуждение и защита своего варианта повыша-
ют роль СРС и усиливают стремление к ее качественному выполнению. Дан-
ная система организации практических занятий позволяет вводить в задачи 
научно-исследовательские элементы, упрощать или усложнять задания. 
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