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1.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: УК-3, ОПК-

12. 

Универсальные компетенции: 

УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-12 - Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами сферы физической культуры, спорта и туризма и нормами 

профессиональной этики 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Перечень знаний, умений, навыков и\или опыта деятельности 

Код 

формируем

ой 

компетенци

и 

Знания: 

 функции и средства общения; 

 психологические особенности общения с различными категориями 

групп людей (по возрасту, этническим и религиозным признакам и др.); 

УК-3 

 трудовое законодательство Российской Федерации; 

 законодательство Российской Федерации в сфере физической 

культуры и спорта; 

 законодательство Российской Федерации в образовании; 

ОПК-12 

Умения:  

 эффективно взаимодействовать с другими членами команды, в т.ч. 

участвовать в обмене информацией, знаниями и опытом, и презентации 

результатов работы команды; 

 планировать, организовывать и координировать работы в коллективе; 

УК-3 

 ориентироваться в законодательстве и правовой литературе, принимать 

решения и совершать действия в соответствии с законом; 
ОПК-12 

Навык и/или опыт деятельности:  

 решения образовательных и спортивных задач в составе команды. УК-3 

 обоснования принимаемых решений по организации деятельности в 

области физической культуры и спорта с позиции норм законодательства 

и профессиональной этики; 

ОПК-12 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина (модуль) «Этика и деонтология» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Б1.О.35. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается 

на 1 курсе по очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации:  зачет.  

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы 

Очное обучение Заочное обучение 

Семестры Семестры 

1  

Контактная работа преподавателя с 

обучающимися: 
30  

В том числе:   

Лекции (Л) 10  

Лабораторные занятия (ЛЗ) -  

Практические занятия (ПЗ) 20  

Вид промежуточной аттестации  экзамен  

Самостоятельная работа (СР) 38  

Контроль (К) 4  

Всего часов (семестр) 72  

Зачетные единицы (семестр) 2  

Общая трудоемкость 

дисциплины: 

 

Всего часов: 72  

Всего зачетных 

единиц: 
2  

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

4.1.1. Перечень разделов (тем), распределение учебной нагрузки по видам занятий 

 (очное обучение) 

 

№№ 

п/п 

Разделы (темы) Л ЛЗ ПЗ СР Конт-

роль 

 (1 семестр)  

1. Этика как философская наука. Из истории 

этических учений 

2 - 2 6  

 

 

 

4 

2. Категории Этики 2 - 6 10 

3. Нравственные чувства 2 - 6 8 

4.  Прикладная этика 4 - 6 14 

Всего часов по видам занятий 10 - 20 38 4 

ИТОГО часов 72 

 

 

 

4.2. Наименование разделов (тем) и их краткое содержание 
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№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела Форма текущего 

контроля 

успеваемости 

1 Этика как 

философская 

наука. Из истории 

этических учений 

Общая характеристика этики. Мораль и 

право. Формы взаимоотношений этики и 

права. Основные понятия.  

1.Опрос. 

2.Наличие 

конспектов, 

записей. 

3. Тестирование 

4.Реферат. 

 

2 Категории Этики Модель Гиппократа. Модель Парацельса. 

Деонтологическая модель. 

1.Опрос. 

2.Наличие 

конспектов, 

записей. 

3. Тестирование 

4.Реферат. 

 

3 Нравственные 

чувства 

Статус и функции деонтологии. Типы 

этических теорий. Профессиональная 

деонтология. 

1.Опрос. 

2.Наличие 

конспектов, 

записей. 

3. Тестирование 

4.Реферат. 

 

4 Прикладная этика Основные нормы и принципы биоэтики. 1.Опрос. 

2.Наличие 

конспектов, 

записей. 

3. Тестирование 

4.Реферат. 

 

 

4.3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающегося 

Для успешного освоения дисциплины и формирования компетенций обучающемуся 

необходимо систематически в полном объеме выполнять все задания самостоятельной работы. 

В организации самостоятельной работы обучающегося по дисциплине выделяются два 

вида – аудиторная (под руководством преподавателя) и внеаудиторная. 

Основными видами самостоятельной внеаудиторной работы по дисциплине являются: 

усвоение содержания рекомендованной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (ЭБС, электронные учебники и т.д.), конспектирование учебной 

литературы, подготовку сообщений, докладов, подбор литературы (в том числе с 

использованием Интернет-ресурсов) по индивидуальному заданию, написание рефератов, 

выполнение микроисследований, закрепление теоретического материала путем выполнения 

практических, проблемно-ориентированных, творческих заданий, подготовка презентации по 

теме занятия и т.д. 

При подготовке к выполнению самостоятельной работы обучающемуся необходимо: 

- тщательно изучить теоретический и методический материал, изложенный в учебнике, 

учебном пособии и/или научных статьях; 

- особое внимание уделить основным определениям и фактам по теме занятия; 

- проектировать ситуации по профилю и находить творческие решения и подходы. 
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

5.1. Компетенции в соотношении с трудовыми функциями профессиональных 

стандартов и индикаторы их достижения 

 

Компе-

тенции 

Трудовые функции Индикаторы достижения 

 

 

 

УК-3 

 

01.003 

«Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» 

05.005 «Специалист по 

инструкторской и методической 

работе в области физической 

культуры и спорта» 

Знает функции и средства общения; 

психологические особенности общения с 

различными категориями групп людей (по 

возрасту, этническим и религиозным 

признакам и др.);; 

Умеет эффективно взаимодействовать с 

другими членами команды, в т.ч. 

участвовать в обмене информацией, 

знаниями и опытом, и презентации 

результатов работы команды; 

планировать, организовывать и 

координировать работы в коллективе;; 

Владеет решения образовательных и 

спортивных задач в составе команды. 

ОПК-12 01.003 

«Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» 

05.005 «Специалист по 

инструкторской и методической 

работе в области физической 

культуры и спорта» 

 Знает трудовое законодательство 

Российской Федерации; 

 законодательство Российской 

Федерации в сфере физической культуры и 

спорта; 

законодательство Российской Федерации в 

образовании; 

Умеет ориентироваться в законодательстве 

и правовой литературе, принимать решения 

и совершать действия в соответствии с 

законом; 

Владеет обоснования принимаемых 

решений по организации деятельности в 

области физической культуры и спорта с 

позиции норм законодательства и 

профессиональной этики. 

 

5.2. Типовые задания для текущего контроля  

Примерные темы устных, письменных опросов 

 

1. Понятие и предмет этики 

2. Основные этапы исторического развития этических учений 

3. Понятие и содержание основных категорий этики 

4. Общечеловеческие начала этики 

5. Категории «добра» и «зла» в деятельности  

6. Долг, совесть, ответственность в работе  

7. Понятие и сущность морали 

8. Структура и функции морали 

9. Нравственная свобода выбора 
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10. Соотношение императивности и нравственной свободы выбора 

11. Понятие, признаки и виды социальных норма. Их иерархия 

12. Моральное сознание и моральная практика 

13. Понятие, предмет и содержание профессиональной этики  

14. Профессиональная этика как наука: понятие, структура, содержание 

15. Методы изучения профессиональной этики  

16. Виды профессиональной этики  

17. Нравственные начала оказания правовой помощи 

18. Нравственное содержание презумпции невиновности 

19. Соотношение целей и средств в профессиональной деятельности  

20. Понятие, содержание и функции служебного этикета  

21. Нравственное содержание правовых норма 

22. Нравственные начала гражданского судопроизводства 

23. Методики и тактики участия в разрешении конфликтных ситуаций 

24. Понятие, содержание и функции служебного этикета  

25. Этика деловых переговоров 

26. Соотношение общей и профессиональной этики 

27. Кодексы профессиональной этики : виды, структура, содержание 

28. Профессиональные деформации  и способы их профилактики 

 

Критерии оценки: 

«5» баллов - выставляется студенту, который полно излагает изученный материал, дает 

правильное определение основных понятий; может обосновать свои суждения; излагает 

материал последовательно и правильно. 

«4» балла – выставляется студенту, который недостаточно полно излагает изученный 

материал, дает неточное определение основных понятий; может обосновать свои суждения; 

допускает 1-2 недочета. 

«3» балла- выставляется студенту, который неполно излагает изученный материал, дает 

неправильное определение основных понятий; не может обосновать свои суждения; излагает 

материал скудно. 

«2» балла- выставляется студенту, который не может обосновать свои суждения; не 

знает материал. 

 

Примерные тестовые задания  

 

1. Профессиональная этика – это: 
а) подход, направленный на гармонизацию интересов социума индивида; 

б) учение о должном поведении, поступках, образе действий; 

в) наука о профессиональной морали как совокупности идеалов и ценностей, идей о 

должном, этических принципов и норм поведения, отражающих сущность профессии. 

г) совокупность правил, касающихся внешнего проявления отношения к людям. 

 

2.Основными этическими ценностями социальной работы являются: 
а) человек, общество, справедливость, свобода, равенство и др.; 

б) социальная служба, клиент, социальная работа и др.; 

в) общество, клиент, социальная группа, социальный институт и др.; 

г) статус человека, пол, возраст и др. 

 

3. Термин «деонтология» для обозначения учения о должном поведении, поступках, образе 

действий был введен английским философом И.Бентамом в 
а) XYII в.; 

б) XYIII в.; 
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в)XIX в.; 

г) ХХ в. 

 

4. Этика постмодернизма предполагает: 
а) долг и ответственность личности перед обществом и государством; 

б) долг и ответственность государства перед личностью; 

в) долг и ответственность личности перед своим непосредственным окружением; 

г) освобождение от долга и ответственности. 

 

5. Деонтология социальной работы – это: 
а) совокупность внешних форм поведения и общения специалиста; 

б) учение о должном поведении специалиста; 

в) совокупность требований к личностным качествам специалиста; 

г) учение о профессиональной морали. 

 

6. Сущностью деонтологического конфликта является: 
а) противоречие между интересами общества и государства; 

б) проблема ответственности; 

в) противоречие между сущим и должным; 

г) противоречие между интересами личности и общества. 

 

7. Научные исследования в области деонтологии могут осуществляться: 
а) в контексте развития философской этики и профессиональной этики социальной работы; 

б) в контексте развития законодательства; 

в) в контексте развития материально-технической базы социальной работы; 

г) в контексте развития информационного обеспечения социальной работы. 

 

8. Основная проблема в развитии деонтологии заключается: 
а) в недостатке финансирования; 

б) недостаточном квалификационном уровне специалистов; 

в) недостаточности исследований в данной области; 

г) в недостаточном уровне морального сознания специалистов. 

9. Деонтология социальной работы это: 
а) учение о профессиональных ценностях; 

б) учение о должном поведении специалиста; 

в) совокупность требований к результатам профессиональной деятельности; 

г) учение о личностных качествах специалиста; 

д) учение о нравственности. 

10. Термин «деонтология» ввел в научный обиход: 
а) О.Конт; 

б) Сократ; 

в) И. Бентам; 

г) И. Кант; 

д) Гиппократ. 

 

 

11. Основными категориями деонтологии социальной работы являются: 
а) этические знания и зтические действия; 

б) добро и зло; 

в) нравственность и духовность; 

г) профессиональный долг и ответственность; 

д) справедливость и гуманизм. 
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12. Формулировка принципа «не навреди» предположительно принадлежит 
а) Абу Али ибн Сине; 

б) Гиппократу; 

в) Эскулапу; 

г) Эпикуру; 

д) Сократу. 

 

 

13. Какой из перечисленных принципов не является принципом деонтологии социальной 

работы? 
а) принцип личной ответственности за порученное дело как в правовом, так и в моральном 

отношении; 

б) принцип компетентности специалиста; 

в) принцип утилитаризма; 

г) принцип соответствия полномочий и ответственности; 

д) принцип организованности и дисциплины. 

 

14. Термин «этика» впервые упоминается в работе 
а) Эпикура; 

б) Платона; 

в) Аристотеля; 

г) Конта; 

д) Сократа; 

15. Объектом этики социальной работы является: 
а) профессиональная мораль специалистов; 

б) правовые отношения социального работника и клиента; 

в) нравственные ценности общества; 

г) этические кодексы; 

д) нормативно-правовые акты и должностные инструкции. 

 

 

16. Целью этики социальной работы является: 
а) поддержание правовых отношений социального работника и клиента; 

б) оценка господствующей в обществе морали и системы ценностей; 

в) анализ этических потребностей специалиста и клиента; 

г) обеспечение и поддержание содержания и целей профессии; 

д) все перечисленное. 

 

 

17. Какой из перечисленных принципов не является принципом этикета социального 

работника? 
а) принцип целесообразности действий; 

б) принцип гуманизма; 

в) принцип учета народных традиций и обычаев; 

г) принцип эстетической привлекательности поведения; 

д) принцип индивидуализма. 

 

18. Этикет социального работника это: 
а) совокупность обычаев и традиций социальной работы; 

б) совокупность требований к внешним формам поведения и общения специалиста; 
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в) совокупность этических знаний специалиста; 

г) совокупность требований к личностным качествам специалиста; 

д) система ценностей социальной работы. 

 

 

19. Этическими принципами проведения исследований в социальной работе являются: 
а) добровольность участия, полнота информирования о ходе и результатах исследования и др.; 

б) отказ от насилия, солидарность и др.; 

в) поддержка всеобщего благосостояния, готовность к передаче знаний к другим; 

г) сострадание и милосердие; 

д) учет интересов отдельных социальных групп. 

 

 

20. «Внешний» уровень этики социальной работы предполагает оценивание 
а) социальной работы как социального института; 

б) деятельности социального работника; 

в) деятельности социальных служб; 

г) отношений социальный работник - клиент; 

д) отношений социальный работник - социальный работник. 

 

 

21. Основными этическими ценностями социальной работы являются: 
а) моральные ценности клиента; 

б) благополучие людей, социальная справедливость и достоинство индивида; 

в) ценности клиента и социальной группы; 

г) моральные ценности социальных работников; 

д) материальные средства и ресурсы. 

 

 

22. Как называется направление в этике, считающее пользу основой нравственности и 

критерием человеческих поступков? 
а) эвдемонизм; 

б) утилитаризм; 

в) гедонизм; 

г) деонтологическая этика; 

д) детерминизм. 

 

23. Основными принципами этики социальной работы являются: 
а) эмпатия и сочувствие; 

б) объективность, экспертность, инновационность и др.; 

в) конфиденциальность, доброжелательность, ответственность и др.; 

г) субъективизм и релятивизм; 

д) принцип творческого подхода к деятельности. 

 

 

24. Идеал в социальной работе – это: 
а) представление о совершенном состоянии специалиста, клиента, социальной работы; 

б) предмет профессионально-этического кодекса; 

в) деонтологический критерий; 

г) направление деятельности социальной службы; 

д) критерий моральности. 
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25. Этическое сознание социального работника предполагает наличие и сочетание: 
а) нравственных знаний социального работника и потребностей общества; 

б) нравственных знаний, нравственных убеждений и нравственных потребностей; 

в) нравственных потребностей социального работника и потребностей клиента; 

г) личностных убеждений специалиста и ценностей клиента; 

д) нравственных знаний социального работника и потребностей клиента. 

 

 

26. Моральные нормы в социальной работе - это: 
а) правила этикета; 

б) общие ценностные установки социальной работы; 

в) общие содержательные требования к поведению и действиям специалиста; 

г) характеристика направленности личности специалиста; 

д) этические убеждения специалиста. 

 

 

27. Профессионально-этический кодекс социальной работы это: 
а) система ценностей и идеалов современного общества; 

б) основной компонент этического сознания специалиста; 

в) совокупность личных ценностей социальных работников; 

г) совокупность ценностных ориентиров; 

д) совокупность этических правил и норм поведения, требований к личности специалиста; 

 

 

28. Профессионально-этический кодекс социального работника России был принят в 
а) 1992 г. 

б) 1999г. 

в) 2004 г. 

г) 1994г. 

д) 2000 г. 

 

 

29. «Международные этические стандарты социальной работы» содержат 
а) 5 групп стандартов; 

б) 6 групп стандартов; 

в) 4 группы стандартов; 

г) 8 групп стандартов; 

д) 10 групп стандартов. 

 

 

30. Конфиденциальность в социальной работе это: 
а) критерий эффективности деятельности; 

б) принцип объективного подхода к деятельности; 

в) профессионально-значимое качество личности специалиста; 

г) правило этикета; 

д) принцип сотрудничества социального работника и клиента; 

 

31. Мораль – это: 
а) устойчивые, стереотипные способы массового поведения, сложившиеся исторически; 
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б) форма общественного сознания, способ нормативной регуляции общественных отношений и 

поведения человека; 

в) совокупность норм и правил поведения людей, утвержденных государством и обязательных 

для всех членов общества; 

г) правила этикета; 

д) совокупность обычаев и традиций. 

 

 

32. Характеристиками моральных норм являются: 
а) всеобщность и универсальность; 

б) рациональность и объективность; 

в) относительность, условность; 

г) гуманистичность, толерантность; 

д) истинность и научность. 

 

 

33. Превентивная функция этики социальной работы заключается в: 
а) удовлетворении интересов клиента социальной службы; 

б) воспитании и совершенствовании личности социального работника и клиента; 

в) формировании социально и профессионально одобряемых мотивов деятельности; 

г) предотвращении поступков и действий, наносящих вред клиенту и обществу; 

д) повышении статуса профессии социального работника в обществе. 

 

 

34. Профессиональная мораль в социальной работе - это: 
а) качественная характеристика взаимоотношений социального работника и клиента; 

б) совокупность идеалов и ценностей, этических принципов и норм, отражающих сущность 

профессии; 

в) совокупность личностных качеств специалиста; 

г) совокупность целей и результатов деятельности; 

д) совокупность этических потребностей социальных работников. 

 

 

35. С точки зрения натуралистического подхода мораль - 
а) это результат общественно-исторического развития человечества; 

б) это результат биологической эволюции; 

в) есть проявление надчеловеческого, сверхъестественного сознания; 

г) имеет априорный характер; 

д) есть выражение человеческой воли. 

 

 

36. Как называется нравственный принцип, выражающийся в том, что моральным 

нормам придается относительный, полностью условный и изменчивый характер? 
а) рационализм; 

б) абсолютизм; 

в) релятивизм; 

г) дуализм; 

д) эвдемонизм. 

 

37. Основными критериями моральности в социальной работе являются: 
а) содействие общественному прогрессу, социальная целесообразность и сотрудничество; 

б) соблюдение интересов клиента; 
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в) соблюдение интересов профессиональной группы; 

г) рациональность и объективность; 

д) совесть и тактичность. 

 

38. Профессионально-этическая регламентация в сфере социальной работы предполагает: 
а) разработку этических кодексов; 

б) разработку и ведение должностных инструкций; 

в) разработку дополнительных нормативно-правовых актов; 

г) формирование интеллектуального потенциала социальной работы; 

д) формирование системы ценностей клиента. 

 

 

39. С каких позиций может выступать социальный работник по отношению к клиенту: 
а) интересы отдельного клиента превыше интересов общества; 

б) интересы государства и общества превыше интересов клиента социальной службы; 

в) интересы клиента и интересы общества должны сочетаться гармонически; 

г) интересы профессиональной группы социальных работников превыше интересов клиента и 

общества; 

д) личные интересы социального работника превыше интересов клиента и общества. 

 

 

40. Необходимость этико-аксиологического регулирования поведения и деятельности 

социального работника обусловлена 
а) несовершенством нормативно-правовой базы; 

б) инновационностью социальной работы как вида деятельности; 

в) специфическим смыслом и содержанием деятельности; 

г) дегуманизацией человеческих отношений; 

в) популярностью стремлений к достижению личной выгоды. 

 Критерии оценки:  

«5» баллов – 75-100%- правильных ответов 

«4» балла – 60-74% правильных ответов 

«3» балла – 50-59% правильных ответов  

«2» балла – менее 50% правильных ответов 

 

Примерные темы рефератов 

 

29. Понятие и предмет этики 

30. Основные этапы исторического развития этических учений 

31. Понятие и содержание основных категорий этики 

32. Общечеловеческие начала этики 

33. Категории «добра» и «зла» в деятельности  

34. Долг, совесть, ответственность в работе  

35. Понятие и сущность морали 

36. Структура и функции морали 

37. Нравственная свобода выбора 

38. Соотношение императивности и нравственной свободы выбора 

39. Понятие, признаки и виды социальных норма. Их иерархия 

40. Моральное сознание и моральная практика 

41. Понятие, предмет и содержание профессиональной этики  

42. Профессиональная этика как наука: понятие, структура, содержание 

43. Методы изучения профессиональной этики  

44. Виды профессиональной этики  
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45. Нравственные начала оказания правовой помощи 

46. Нравственное содержание презумпции невиновности 

47. Соотношение целей и средств в профессиональной деятельности  

48. Понятие, содержание и функции служебного этикета  

49. Нравственное содержание правовых норма 

50. Нравственные начала гражданского судопроизводства 

51. Методики и тактики участия в разрешении конфликтных ситуаций 

52. Понятие, содержание и функции служебного этикета  

53. Этика деловых переговоров 

54. Соотношение общей и профессиональной этики 

55. Кодексы профессиональной этики : виды, структура, содержание 

56. Профессиональные деформации  и способы их профилактики 

Критерии оценки:  

«5» баллов – выставляется студенту, который отражает теоретические положения и 

методические аспекты, вырабатывает необходимые приемы анализа и обобщения 

теоретических положений и информационных источников, тема раскрыта полностью, конспект 

хорошо структурирован, оформление соответствует требованиям, используется 5-10 

источников информации, имеются ссылки на авторов. 

«4» балла – выставляется студенту, который достаточно высоко осветил научно-

теоретическую проблему, тема раскрыта полностью, конспект хорошо структурирован, 

оформление соответствует требованиям, но мало источников информации или отсутствуют 

ссылки на авторов; 

«3» балла - выставляется студенту за недостаточную точность и ясность языка, 

логическую последовательность и аргументированность, в целом вопрос раскрывается, но 

отсутствует четкая структура конспекта, оформление небрежное, мало источников информации 

или отсутствуют ссылки на авторов; 

«2» балла - выставляется студенту, который не может обосновать свои суждения, тема 

раскрыта частично, нет четкой структуры реферата, оформление небрежное, используется 3-5 

источников информации, ссылок в тексте работы нет; 

Требования к написанию реферата:  

Структура реферата содержит следующие разделы: 

Титульный лист должен быть оформлен в соответствие с правилами.  

В оглавлении (содержании) последовательно перечисляются заголовки глав (разделов), 

параграфов (подразделов) глав, указываются номера страниц, на которых они помещены. 

Введение, в котором излагается обоснование темы (1-2 страницы); 

Основная часть состоит из введения, двух (более) глав, подразделов (параграфов), 

раскрывающих содержание темы. В ней студент показывает умение самостоятельно работать с 

источниками литературы (10-15 страниц);  

Заключение (выводы) - обобщение основных вопросов и аргументированние выводов по 

теме реферата (1-2 страницы). 

В список литературы включают все использованные источники книг, статей, 

методических пособий и пр. в алфавитном порядке, и строиться на основе анализа 5-10 

источников. В тексте обязательны ссылки на изучение работы. Каждая ссылка в тексте должна 

соответствовать конкретному источнику в списке литературы.  

Требования к оформлению реферата.   

Реферат выполняется в печатном виде на листах формата А4, Word, Times New Roman, 

14 шрифт, 1,5 интервал. Объем работы должен быть не менее 15-20 страниц, список литературы 

– не менее 10 источников. Студентам рекомендуется подготовить речь (продолжительностью 

не менее 4-7 минут), касающуюся вопросов, затронутых в работе, с тем, чтобы защитить 

выполненную работу на должном уровне. 

Методические указания по написанию реферата  
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Реферат выполняется на основе теоретического анализа и обобщения данных научно-

методической литературы. Написание реферата начинается с определе-ния темы, которая 

выбирается студентом самостоятельно из предлагаемого перечня с учетом собственных 

интересов, и обязательно согласовывается с преподавателем.  

После выбора темы необходимо подобрать источники литературы и ознакомиться с их 

содержанием. При подборе литературы следует пользоваться систематическим каталогом 

библиотеки, читального зала, методического кабинета, консультаций профессорско-

преподавательского состава кафедры.   

Литература по теме должна быть законспектирована и выписана на отдельные карточки. 

Это ускорит в дальнейшем составление списка литературы, плана контрольной работы. 

Существует несколько способов конспектирования: изложение мысли автора собственными 

словами, выборочное цитирование необходимых мест подлинника и совмещение обоих 

способов, что является наиболее целесообразным. После ознакомления с литературой 

разрабатывается структура (содержание) реферата.  

Реферат строится на основе анализа 5-10 источников литературы (статей, методических 

пособий и пр.). Весь материал темы излагается в соответствие с планом, в котором 

раскрываются вопросы темы. В тексте обязательны ссылки на изученные работы. Каждая 

ссылка в тексте должна соответствовать конкретному источнику в списке литературы.  

Если в тексте контрольной работы есть рисунки, графики, таблицы, заимствованные из 

литературных источников, то в подписях к ним даются ссылки на авторов.   

В конце реферата помещается список литературы, он нумеруется, а авторы 

перечисляются в алфавитном порядке. Запись источника осуществляется в соответствии с 

требованиями библиографического описания в следующей последовательности: фамилия 

автора (или группы авторов), его инициалы, название публикации (статьи, книги, 

методического пособия и т.д.), место издательства и год издания. Ссылки на журнальные статьи 

даются с полным их названием. Переложение мысли автора или дословное цитирование 

сопровождается указанием фамилии, инициалов автора, годом издания упомянутого источника. 

 

 

5.3 Перечень примерных вопросов для промежуточной аттестации  

(зачет) 

 

1. Понятие и предмет этики 

2. Основные этапы исторического развития этических учений 

3. Понятие и содержание основных категорий этики 

4. Общечеловеческие начала этики 

5. Категории «добра» и «зла» в деятельности  

6. Долг, совесть, ответственность в работе  

7. Понятие и сущность морали 

8. Структура и функции морали 

9. Нравственная свобода выбора 

10. Соотношение императивности и нравственной свободы выбора 

11. Понятие, признаки и виды социальных норма. Их иерархия 

12. Моральное сознание и моральная практика 

13. Понятие, предмет и содержание профессиональной этики  

14. Профессиональная этика как наука: понятие, структура, содержание 

15. Методы изучения профессиональной этики  

16. Виды профессиональной этики  

17. Нравственные начала оказания правовой помощи 

18. Нравственное содержание презумпции невиновности 

19. Соотношение целей и средств в профессиональной деятельности  

20. Понятие, содержание и функции служебного этикета  
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21. Нравственное содержание правовых норма 

22. Нравственные начала гражданского судопроизводства 

23. Методики и тактики участия в разрешении конфликтных ситуаций 

24. Понятие, содержание и функции служебного этикета  

25. Этика деловых переговоров 

26. Соотношение общей и профессиональной этики 

27. Кодексы профессиональной этики : виды, структура, содержание 

28. Профессиональные деформации  и способы их профилактики 

Критерии оценивания обучающегося на зачете 

зачтено/ 

незачтено 
Оценка Критерии 

за
ч
те

н
о
 

«отлично»  

 

Знание по дисциплине демонстрируется на фоне понимания в 

системе данной науки и междисциплинарных связей. Полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос изложен 

литературным языком с использованием современной 

терминологии. Показана совокупность осознанных знаний по 

дисциплине и возможность их применения в решении 

практических задач, доказательно раскрыты основные 

положения вопросов. В ответе прослеживается четкая 

структура и логическая последовательность, отражающая 

сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Могут 

быть допущены недочеты в определении понятий, 

исправленные обучающимся самостоятельно в процессе 

ответа.  

«хорошо»   

 

Ответ четко структурирован, логичен, изложен литературным 

языком с использованием современной терминологии. 

Обучающимся дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показаны глубокие знания 

теоретических вопросов. Умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-следственные связи, 

проиллюстрировать изложение практическими приемами или 

расчетами. В ответах на вопросы преподавателя могут быть 

допущены 2-3 неточности или незначительные ошибки, 

указывающие на наличие несистематичности и пробелов в 

знаниях.   

«удовлетво

-рительно» 

 

Знание основных положений теории при наличии 

существенных пробелов в деталях, испытывающим 

затруднения при практическом применении теории, 

допустившим существенные ошибки при ответе на вопросы. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов. Логика и последовательность изложения имеют 

нарушения. Изложение полученных знаний неполное, однако, 

это не препятствует усвоению последующего программного 

материала. Умение раскрыть значение обобщенных знаний не 

показано. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

Допускаются отдельные существенные ошибки, исправляемые 

с помощью преподавателя.   
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«неудовлет

-

ворительно

»   

Изложение учебного материала неполное, бессистемное, что 

препятствует усвоению последующей учебной информации; 

существенные ошибки. Обучающийся показал существенные 

пробелы в знаниях основных положений теории, не умеет 

применять теоретические знания на практике, не ответил на 

ряд вопросов преподавателя. Отсутствует представление о 

возможности применения знаний в решении практических 

задач. Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения. Обучающимся допускаются грубые ошибки, не 

исправляемые даже с помощью преподавателя. 

 

Итоговая оценка по дисциплине «Этика и деонтология» формируется на основе оценки 

качества выполненных текущих заданий, наличие конспектов лекций, рефератов, тестовых 

заданий. 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная литература: 

1. Сетевая электронная библиотека ООО «Издательство «Лань». 

2. ООО «Электронное издательство «Юрайт» 

 

Дополнительная литература: 

1. ООО «Консультант студента». 

2. ООО «КноРус медиа» 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ». 

 

1.Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://window.edu.ru/  

2. Министерство образования и науки РФ  http://Минобрнауки.рф/  

3. Интернет-ресурсы (сайт ВГАС) w.w.w. vgifk.ru 

4. Информационно-правовой портал «Гарант», интернет-версия  http://www.garant.ru/  

5. Культура физическая и здоровье http://kultura-fiz.vspu.ac.ru/(link isexternal) 

6. Физкультура и спорт (журнал) http://www.fismag.ru/(link isexternal) 

7. Электронный каталог Центральной отраслевой библиотеки по физической культуре и 

спорту (http://lib.sportedu.ru/Catalog.idc); 

8. Электронно-библиотечная система IPRbookshttp://www.iprbookshop.ru/  

9. Научный портал http://www.teoriya.ru; 

10.Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru/ 

11.Реестр профстандартов Минтруда РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/ 

            

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ). 

 

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-

преподавательским составом используются следующее программное обеспечение: Microsoft 

Office (Access, Excel, PowerPoint, Word и т. д), Open Office, Linux (бесплатное программное 

http://window.edu.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://www.garant.ru/
http://lib.sportedu.ru/Catalog.idc
http://www.teoriya.ru/
http://fgosvo.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/
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обеспечение широкого класса), Skype, Вебинар (Мирополис), программное обеспечение 

электронного ресурса сайта ВГИФК, система дистанционного образования на базе cms Moodle, 

использование мультимедийного сопровождения практических занятий, раздаточного 

материала, электронной почты. 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Для материально-технического обеспечения дисциплины используется мультимедийное 

оборудование (видеопроектор, ноутбук), стенды, плакаты, учебные фильмы, тематические 

презентации, библиотека института. 

Использование инвентаря и оборудования на практических занятиях проводится с учётом 

индивидуальных особенностей лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

 

Для оптимизации и наиболее эффективного освоения учебного материала, а также в 

соответствии с Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования (утв. Минобрнауки РФ 08.04.2014 №АК-44/05 ВН) 

материально-техническое обеспечение образовательного процесса по данному модулю 

позволяет осуществлять безбарьерное обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья различных нозологических групп посредством использования 

следующих методов и средств: 

- для слабослышащих студентов – видеоматериалы и презентации лекционных, 

семинарско-практических и лабораторных занятий; 

- для слабовидящих студентов – звуковое воспроизведение учебного материала, 

укрупненный текст презентаций лекционных, семинарско-практических и лабораторных 

занятий; фиксация звукового материала учебного занятия с помощью технических средств 

(диктофон); 

- для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата - используются все 

выше указанные средства. 

Аудитории, в которых проводятся учебные занятия по данному модулю, оснащены 

видео и аудиотехникой, мультимедийной системой. 

Использование в образовательном процессе социально-активных и рефлексивных 

методов обучения, обеспечение студентов электронными образовательными ресурсами дают 

возможность эффективного усвоения учебного материала. 

Адаптация фонда оценочных средств данного модуля к специфическим особенностям 

студентов с ограниченными возможностями здоровья различных нозологических групп 

позволяет адекватно оценить достижение ими запланированных в модуле результатов обучения 

и уровень сформированности профессиональных компетенций. 
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