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РАЗДЕЛ 1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИ-
ЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине (мо-
дулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм органи-
зации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой систематическое, по-
следовательное, монологическое изложение педагогическим работником учебного материала, как 
правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой элемент технологии пред-
ставления учебного материала путем логически стройного, систематически последовательного и 
ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности обучающихся 
по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса лекций позволяет 
дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с новейшими данными 
науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, систематизированном 
виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника информации: при отсут-
ствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, когда новые научные дан-
ные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные разделы и темы очень 
сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор может методически по-
мочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении систе-

матических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. Она 
может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о дисци-
плине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и связь 
со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) данной 
науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной работы 
обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-исследовательской работе; 
отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся науч-
ной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип лек-
ций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 
перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, допускаю-
щая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, излагаемой при 
раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию и конкретиза-
цию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет научно-понятий-
ная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и уров-
ня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного материа-
ла. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами, сопо-
ставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, стремясь направить 
ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каждого 
раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся 



ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения 
степени усвоения только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах 
контрольного опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изме-
нив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. Про-
блемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения размышле-
ния, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача содержит 
дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры поиска ее 
решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет и 
предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник снача-
ла просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных ответов. 
В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить презентацию. Что ка-
сается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно органично интегрировать во 
все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в каче-
стве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) про-
блемных вопросов лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В усло-
виях применения активного метода проведения занятий презентация представляется весьма 
удачным способом донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обра-
тить внимание при подготовке слайдов, - это их оформление и текст. Слайд не должен быть пере-
гружен картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того 
или иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении 
того или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала

РАЗДЕЛ 1. Процедуры управ-
ления проектом на этапах 
его жизненного цикла 

Понятие проекта и его признаки, классификация 
проектов, ключевые понятия проектного управления и их 
взаимосвязь. Управление проектом. Преимущества проект-
ного управления. Проект как объект управления в органах 
власти. Проектный подход как инструмент повышения эф-
фективности деятельности органов власти. Особенности 
проектного подхода, присущие органам власти, в отличие 
от бизнес-структур.



1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисциплине 
(модулю) 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 
развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 
занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей одной 
или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, расширении, 
детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и содействии выработке 
навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на практических занятиях и се-
минарах руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе реше-

ния общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным проблемным си-
туациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-либо организации, 
предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, конкретная деятельность 
люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, в которых происходит со-
бытие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал заседаний). Исполнение 
ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение 
функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабаты-
вается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содер-

РАЗДЕЛ 2. Основы управления 
программой и портфелем про-
ектов

Основы управления программой. Сущность управ-
ления портфелем проектов. Цели и этапы управления 
портфелем проектов. Формирование портфеля проектов. 
Жизненный цикл управления портфелем проекта. Нацио-
нальный проект «Образование». Национальный проект 
«Здравоохранение». Национальный проект «Демография». 
Национальный проект «Культура». Национальный проект 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». На-
циональный проект «Жилье и городская среда». Нацио-
нальный проект «Экология». Национальный проект «Нау-
ка». Национальный проект «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы». Национальный проект «Произво-
дительность труда и поддержка занятости». Национальный 
проект «Международная кооперация и экспорт». Ком-
плексный план модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры на период до 2024 года. Национальная 
программа «Цифровая экономика Российской Федерации».



жанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно 
быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем разыгры-
вается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся должен вжить-
ся в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и найти правильную 
линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить ориентироваться в различных 
обстоятельствах, давать объективную оценку своему поведению, учитывать возможности других 
людей, влиять на их интересы, потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибу-
там власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть ко-
торых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других видов 
проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отличается 
высокой степень сочетания индивидуальной и совместной работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 
элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, культурных, 
социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде предметно-содержа-
тельных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать рациональный маршрут, 
пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое содер-
жит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации могут 
нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на простые, кри-
тические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод анали-
за конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на 
обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная цель 
метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути про-
блем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на практические 
(отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно созданные, содержа-
щие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и исследовательские (ориен-
тированные на проведение исследовательской деятельности посредствам применения метода мо-
делирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) относится к неигровым имитаци-
онным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, на-
правленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 
интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного и 
профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 
обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить основ-
ные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, психо-
терапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к 
догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение 



извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, подразумеваю-
щего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой аудиторией с 
применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, демонстрация слайдов 
или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более ли-
цами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить исти-
ну. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии отно-
сятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего по-
ведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. Разновидностью сво-
бодной дискуссии является форум, где каждому желающему дается неограниченное время на вы-
ступление, при условии, что его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный 
форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно было вести 
многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный обмен 
мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной дискус-
сии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей стороны, а не 
друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются участниками 
дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у слушателей по-
ложительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено на 
достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение способ-
ствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 5-7 че-
ловек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в течение ко-
торого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. Педагогический работ-
ник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – задавать определенные 
рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, симпо-
зиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и специа-
листы из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная модель об-
суждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, в свою оче-
редь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в си-
стеме образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На коллокви-
умах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса (обычно не 
включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), рефераты, проек-
ты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются 
доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю в 
сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме дисциплины. 
Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется 
возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать 



и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстри-
рует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — опера-
тивный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при кото-
ром участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов 
решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают 
наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом экспертного 
оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную разработку 
проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практиче-
ским результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, действий 
обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной задачи – 
решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего конечного про-
дукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении учащимся возмож-
ности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических задач или про-
блем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-конференция, 
посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная часть. То есть 
практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - современ-
ная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оценивания 
результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как подборка серти-
фицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по разделам (те-
мам) дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Процедуры управления проектом на этапах его жизненного цикла. 
Тема 1. Проект как объект управления в органах власти. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие проекта согласно стандартам проектного управления. Проект как бизнес-процесс 
2. Отличия традиционного менеджмента и проектного управления. 
3. Классификация проектов в органах публичной власти. 
4. Ключевые понятия проектного управления и их взаимосвязь, согласно национальным 
стандартам проектного управления. 

5. Понятие управление проектом. Ключевые процессы в управлении проектами. 
6. Этапы внедрения проектного управления в органах власти. 

Тема 2. Проектный подход как инструмент повышения эффективности деятельно-
сти органов власти. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Соотношение понятий программа и проект в органах публичной власти. 
2. Преимущества использования методологии проектного управления в органах власти. 
3. Особенности управления проектами в государственном и муниципальном секторе. 



4. Особенности проектного подхода, присущие органам власти, в отличие от бизнес-струк-
тур. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
Форма практического задания: реферат. 

Пример тем рефератов для раздела 1.1. 
1. Этапы внедрения проектного управления в органах власти. 
2. Виды проектов в органах государственной власти (приоритетные, внешние, внутрен-
ние проекты). 

3. Принципы внедрения проектного управления в органах публичной власти. 
4. Проблемы в процессе внедрения проектного управления и способах их преодоления. 
5. Проектный подход как инструмент повышения эффективности деятельности органов 
власти. 

6. Проектно-целевая модель управления. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование 

Пример тестового задания 
(??) Укажите особенности управления проектами, присущие государственной власти (??) Оди-
ночный выбор 
(?) более эффективное использование ресурсов, государственного бюджета 
(?) достижение запланированных результатов в более короткие сроки 
(?) улучшение вертикальных и горизонтальных связей 
(!) направленность на социальный эффект, а не получение выгод 

РАЗДЕЛ 2. Основы управления программой и портфелем проектов 
Тема 1. Основы управления программой. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Требования к управлению программой, отраженные в национальном стандарте ГОСТ Р 
54871―2011. 

2. Организация управления программой. 
3. Процесс инициации программы. 
4. Процессы планирования программы. 
5. Процесс контроля выполнения программы и управления изменениями программы. 
6. Процесс завершения программы. 

Тема 2. Сущность управления портфелем проектов. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Сущность управления портфелем проектов. 
2. Организация управления портфелем проектов. 
3. Процесс формализации процедур управления и параметров оценки портфеля проектов. 
4. Процесс идентификации и оценки компонентов портфеля проектов. 
5. Процесс оптимизации и балансировки портфеля проектов. 
6. Ключевые цели национальных проектов. 
7. Финансовое и ресурсное обеспечение национальных проектов. 
8. Программы и планы развития российских территорий. 
9. Показатели эффективной реализации Национальных проектов и программ. 
10. Риски реализации национального проекта (рассмотреть на примере одного из нацпроектов). 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма практического задания: расчетное практическое задание  
Рассчитайте мультипликативный эффект от поддержки гражданских культурных инициа-

тив в форме субсидий некоммерческим организациям (НКО), которые являются создателями соб-
ственных творческих мастерских, культурных центров, музеев. Работу оформить в виде доклада 
объемом не менее 7 страниц. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование 

(??)Программа – это …(??) Одиночный выбор 
(!)совокупность взаимосвязанных проектов и другой деятельности, направленных на до-

стижение общей цели и реализуемых в условиях общих ограничений. 
(?)группа связанных и отдельных работ, соответствующих стратегическим целям или дру-

гим важным целям организации 
(?)совокупность действий (процессов), приносящих результат, во время которых людские, 

финансовые и материальные ресурсы определенным образом организуются с тем, чтобы резуль-
тат соответствовал утвержденным спецификациям, стоимостным и временным затратам как по 
качественным, так и по количественным показателям 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)  

1. Борщевский, Г. А.  Управление государственными программами и проектами : практиче-
ское пособие для вузов / Г. А. Борщевский. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
363 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14821-3. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/481974. 

2. Проектное управление в органах власти : учебник для вузов / Г. М. Кадырова, С. Г. Ере-
мин, А. И. Галкин ; под редакцией С. Е. Прокофьева. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 263 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15222-7. — Текст : элек-
тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/
497722. 

3. Васильева, В. М.  Государственная политика и управление : учебник и практикум для ву-
зов / В. М. Васильева, Е. А. Колеснева, И. А. Иншаков. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 441 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04621-2. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://
urait.ru/bcode/490598. 

4. Государственное управление региональным развитием : учебник для вузов / С. Е. Проко-
фьев [и др.] ; под редакцией С. Е. Прокофьева, И. А. Рождественской, Н. Л. Красюко-
вой. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 331 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-14175-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496831. 

5. Кузнецова, Е. В.  Управление портфелем проектов как инструмент реализации корпора-
тивной стратегии : учебник для вузов / Е. В. Кузнецова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 177 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-07425-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490298. 
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6. Роик, В. Д.  Социальная политика. Теория и история : учебник для вузов / В. Д. Роик. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 436 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-13439-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497536. 

7. Стегний, В. Н.  Социальное прогнозирование и проектирование : учебник для вузов / 
В. Н. Стегний. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
182 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07184-9. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492995. 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Управление проектами и программами» 
предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятель-
ной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических занятий. 
Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей необхо-
димо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной в элек-
тронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на предла-
гаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 
его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, по-

скольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочи-
танной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 
тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 
изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 
запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа. 

https://urait.ru/bcode/497536
https://urait.ru/bcode/492995


При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изуче-
нии теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники безопас-
ности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 
предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполне-
ния предложенных преподавателем задач. 
− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 
Самостоятельная работа.  
Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-иссле-

довательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и 
при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при ча-
стичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за работой сту-
дентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 
выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможности ис-
пользуйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной дея-
тельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в рейтинговой 
технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно ши-
рокий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускни-
ков определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различ-
ных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной про-
фессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обу-
чения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей специ-
альности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, саморефлексии 
и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно определя-
ет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием по 
каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в 
зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 



При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, ве-
сти записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и систематический 
каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая эко-
номия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим 
лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в методических разработ-
ках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу 
только после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисле-
ния (в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вы-
вода). При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная инди-
видуальная работа. Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. 
Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь 
строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, 
что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику по-
лезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 
отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полу-
ченные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитыва-
нии записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление 
листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и 
понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может 
служить постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вто-
ричное. Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться 
на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами (а 
также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на 
лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извлече-
ние из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим собственная 
внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить ин-
формацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом 
зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старай-

тесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. В 

тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их доказательства. 
При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли ав-
тора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число до-



полнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны рас-
пределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведе-
ния. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспекти-
рования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из 

теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы (зада-
чи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений со-
ставить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя вспомогательные 
вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать комментариями, 
схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно 
доводиться до окончательного логического ответа, которого требует условие, и по возможности с 
выводом. Полученный ответ следует проверить способами, вытекающими из существа данной 
задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные 
результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения твердых навыков в 
их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над рефе-
ратом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; напи-
сание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных используемых 
источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов полностью связана с 
основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библиографи-
ческий поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных усилий. 
Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью отбора и 
обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического уровня 
обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. Изучая 
литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются выписки, 
сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к тому, чтобы 
в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассматривать как учеб-
ное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму научной работы, 
творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального пе-
реписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список использо-
ванной литературы. Список использованной литературы размещается на последней странице ру-
кописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или печатной форме 
на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 14, через 1,5 ин-



тервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 мм, ле-
вое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, по центру. Титуль-
ный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на наукообраз-
ность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов и символов. 
Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять их значение 
при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для краткого 
изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и подготовка к 
обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения выделить 
главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к интересной литера-
туре, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения оп-
понентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы обуча-
ющимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают общую 
оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной литературы. 
Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, ибо говорит о 
глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся имеют 
право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает любому 
обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с научной 

точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения формулиро-
вок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; за-
ключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный вопрос 
может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с современно-
стью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки зрения, либо с 
современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором указывается 
взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные источники, по-
казываются их сильные и слабые стороны;  



Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и сформу-

лированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и распреде-

лен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на выдвину-

тые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала сле-

дует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после названия 
сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется процитирован-
ная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, поставленных 

целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе работы вы-
водах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по представленной 
проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия темы, 
умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть задаваемых по 
работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той или 
иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной исследова-
тельской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических знаний и осво-
ения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного творческого мыш-
ления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе обучающийся должен 
представить развернутый письменный ответ на теоретический или практический актуальный во-
прос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В про-
цессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лек-
ций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподава-
тель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинар-
ских занятиях, исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению препо-



давателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 
распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 ин-

тервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 
1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом обяза-
тельный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать под-
рисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их нумера-
ция обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу стра-
ницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но в 
общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 5 
страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и ука-
зывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 
включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие ав-
торскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, безукориз-

ненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно изложенный, 
содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных по-
нятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание сути, в 
целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 
Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям изучае-

мой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в процессе изу-
чения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, ведущему 
дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по со-
держанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допу-

стил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 
ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии 
четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или пра-
вильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  



Рекомендуется следующая структура доклада:  
1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные во-
просы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и досто-
верности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной (цикло-
вой) комиссии, фамилию обучающегося;  
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 
описанием;  
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими стандарта-
ми;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новейшими 
изданиями;  
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное содер-
жание или улучшают ее наглядность;  
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, как 
они указываются в источнике;  
Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко изла-

гать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме докла-
да. 

Презентация  
Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого ма-
териала, цели и задачи работы.  



4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 
также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 
вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации для 
презентации.  
Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 
2. Правильность оформления титульного слайда. 
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач ра-
боты. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, диа-
грамм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 
выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 
менее 2-х литературных источников). 
Методические материалы по подготовке к опросу 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических за-

нятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, пуб-
ликации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в рабочей 
программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, посвя-
щенным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе, кон-
спекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить неясные 
вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 
«Отлично»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
− в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражаю-
щая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
− знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки и 
междисциплинарных связей; 
− свободное владение терминологией; 
− ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять су-

щественные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 
− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные сту-
дентом с помощью преподавателя; 
− единичные ошибки в терминологии; 
− ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 



– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 
не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

− логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен само-
стоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные 
связи; 
− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 
− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 
– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу; 
− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 
обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 
− незнание терминологии; 
− ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего алго-

ритма: 
1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 
практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, пред-
ставленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 
вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При исполь-

зовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодических изда-
ний, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; рассужде-

ния четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при изучении 
дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое 
отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не суще-
ственными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; используют-
ся ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно используются формулы, 
понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого реше-
ния. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на по-
лученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, име-



ющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к ним 
допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование принятому 
решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  
Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы сформу-

лированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое хорошо 
обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы сформулированы 
не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному ответу, но не доста-
точно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 
содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые тео-
ретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом. Подготовка к промежуточ-

ной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в 
процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, 
студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочива-
ет свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дис-
циплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно повто-
рить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематическая подго-
товка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной аттестации 
для систематизации знаний. 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-
ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-
ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки успе-
ваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации осуществляет-
ся по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из результа-
тов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 
рейтинговых баллов); 



− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 рей-
тинговых баллов). 
Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в сво-
бодном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (моду-
лю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 
рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. Теку-
щий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в тече-
ние учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, направ-
ленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 
содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, со-
блюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 
− выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, твор-
ческие задания, кейс-задания, расчетные задания и др., активное участие в групповых интер-
активных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 
− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их прохожде-
ния в электронной информационно-образовательной среде. 
Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть накоплен 
текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения текущего 
рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по дисци-
плине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей текущего 
контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый рубеж те-

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10

практические задания 40

из них: текущие практические зада-
ния

20

итоговое практическое зада-
ние

20

рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80



кущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с накоплением 
не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое практическое за-
дание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической задолженностью, 
которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного мероприятия промежуточ-
ной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и по-
рядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся педагогическим 
работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 
обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить обучающемуся 
0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической задолженности воз-
можна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 
соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с Положе-
нием о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образователь-
ным программам высшего образования – программ специалитета в Российском государственном 
социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего образо-
вания - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Рос-
сийском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации оценива-

ются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по дисциплине (мо-
дулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 
оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным програм-
мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая шка-
ла: 

Рубежный 
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе кон-
трольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20 
рейтинговых 
баллов

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпыва-
юще, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно 
увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом 
при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практиче-
скими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет само-
стоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок



Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 
промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный (получено 
менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине (модулю) 
невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам текущего 
контроля по учебной дисциплине (модулю). 

16-18 
рейтинговых 
баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, мо-
жет правильно применять теоретические положения и владеет необходимы-
ми умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15 
рейтинговых 
баллов

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, до-
пускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает по-
следовательность в изложении программного материала и испытывает за-
труднения в выполнении практических заданий

1-12 
рейтинговых 
баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допус-
кает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практи-
ческие задания

0 рейтинго-
вых баллов

не аттестован
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РАЗДЕЛ 1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИ-
ЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине (мо-
дулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм органи-
зации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой систематическое, по-
следовательное, монологическое изложение педагогическим работником учебного материала, как 
правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой элемент технологии пред-
ставления учебного материала путем логически стройного, систематически последовательного и 
ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности обучающихся 
по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса лекций позволяет 
дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с новейшими данными 
науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, систематизированном 
виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника информации: при отсут-
ствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, когда новые научные дан-
ные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные разделы и темы очень 
сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор может методически по-
мочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении систе-

матических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. Она 
может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о дисци-
плине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и связь 
со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) данной 
науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной работы 
обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-исследовательской работе; 
отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся науч-
ной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип лек-
ций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 
перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, допускаю-
щая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, излагаемой при 
раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию и конкретиза-
цию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет научно-понятий-
ная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и уров-
ня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного материа-
ла. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами, сопо-
ставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, стремясь направить 
ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каждого 
раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся 



ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения 
степени усвоения только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах 
контрольного опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изме-
нив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. Про-
блемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения размышле-
ния, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача содержит 
дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры поиска ее 
решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет и 
предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник снача-
ла просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных ответов. 
В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить презентацию. Что ка-
сается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно органично интегрировать во 
все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в каче-
стве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) про-
блемных вопросов лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В усло-
виях применения активного метода проведения занятий презентация представляется весьма 
удачным способом донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обра-
тить внимание при подготовке слайдов, - это их оформление и текст. Слайд не должен быть пере-
гружен картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того 
или иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении 
того или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала



РАЗДЕЛ 1. КУЛЬТУРА РОС-
СИИ В ПЕРИОД ДОМИНИ-
РОВАНИЯ ТРАДИЦИОННО-
ГО МИРОВОСПРИЯТИЯ

Определение культуры. Типы и виды культур. Ме-
сто и значение культуры в историческом развитии народов. 
Происхождение и занятия славян. Поселения типа горо-
дищ. Древние ремесла. Язычество восточных славян. Ви-
зантийская (христианская) культура. Создание славянской 
азбуки. Кирилл и Мефодий. Древнерусские города как цен-
тры культуры. Храм как центр художественной и духовной 
жизни. Литература IX - середины XIII в. Жанровые осо-
бенности Древнерусской литературы. Жития. Хождения. 
Поучения. Летописи. Выдающиеся достижения древнерус-
ской литературы. «Повесть временных лет». «Слово о пол-
ку Игореве». Утверждение независимости княжества. 
Формирование местных культурных центров. Искусство 
Древней Руси (IX - середина XIII в.). Каменное зодчество в 
русских землях XII- начала XIII в. Появление архитектур-
ных школ в XII в. Материальная культура Руси. Костюм, 
украшения, ремесло. Повседневная жизнь жителей домон-
гольской Руси. Берестяные грамоты. Татарское нашествие 
и русская культура. Культурные последствия походов мон-
голо-татар для Руси. Людские и материальные потери. Со-
хранение отдельных очагов культуры. Литература эпохи 
татаро-монгольского нашествия. Москва и Тверь как куль-
турные центры. Святой Сергий Радонежский и религиозно-
нравственное возрождение Руси. Культурный подъём вто-
рой половины XIV-начала XV в. Национальный подъём по-
сле Куликовской битвы. Выдающиеся мастера иконописи. 
Творчество А. Рублева. Образования централизованного 
государства (вт. пол. XV – XVI вв.). Единое государство: 
экономика, общество, культура. Социальное расслоение 
общества. Культурная политика Ивана IV. Социально-фи-
лософская доктрина «Москва – третий Рим». Архитектура 
Московского царства. Пути развития русского искусства в 
XVI в. Просвещение в XVI в. Начало книгопечатания. Ма-
териальная культура русского народа в XVI в. Период 
Смутного времени. Народно-патриотическое движение. 
XVII век — начало Нового времен. Старина и новизна в 
русской культуре. Укрепление связей с Европой. Немецкая 
слобода. Формирование светской эстетики живописи. Эпоха 
Петра I (1682-1725). Культурные преобразования в России 
на рубеже XVII – XVIII вв. Значение личного участия Пет-
ра I в преобразовании культуры и быта России. Европей-
ская ориентация в культурной политике Петра I. Новые 
идеалы светской культуры. Тенденции просветительства. 
Создание Московского университета. Новые архитектур-
ные стили. Эпоха Екатерины II. Формирование дворянской 
культуры. Русское Просвещение. Расцвет художественной 
культуры. Реформаторская деятельность Александра I. 
Отечественная война 1812. Декабристское движение. 
Правление Николая I. Введение цензуры. Реформа системы 



Тема 1.2. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ НА-
ПРАВЛЕНИЙ СЕМЕЙНОЙ 
ПСИХОТЕРАПИИ

Становление и этапы развития семейной психотерапии. 
Сравнительная характеристика психоаналитического, би-
хевиористического, стратегического, структурного, 
боуэновского, гуманистического подхода по следующим 
РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ 9 позициям: функция симптома; 
понятие о треугольниках; цели психотерапии; роль инсайта 
и поведения в психотерапевтических изменениях; продол-
жительность психотерапии; позиция психотерапевта; роль 
диагностического оценивания; основные техники психоте-
рапии. Этические нормы семейного психотерапевта.

Раздел 2. ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ И КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ 
ПСИХОТЕРАПИЯ СЕМЬИ

Тема 2.1. ПСИХОАНАЛИТИЧЕ-
СКАЯ СЕМЕЙНАЯ И СУПРУ-
ЖЕСКАЯ ТЕРАПИЯ

Методологические основания психоаналитической семей-
ной психотерапии: классический психоанализ З. Фрейда, 
Эго-психология, теория объектных отношений. Условия 
нормального развития семьи. Развитие расстройств пове-
дения. Цели психотерапии, условия успешности психоте-
рапии. Основные техники. Эволюционный подход к су-
пружеской психотерапии. Стадии развития супружеских 
отношений в эволюционном подходе. Диагностика стадий 
развития супружеских пар. Терапия семейных пар по эво-
люционной модели развития.

Тема 2.2. КОГНИТИВНО-ПО-
ВЕДЕНЧЕСКАЯ СЕМЕЙНАЯ 
ПСИХОТЕРАПИЯ

Методологические основания и теоретические положения 
поведенческой психотерапии. Условия нормального разви-
тия семьи. Причины расстройств поведения. Цели психо-
терапии. Анализ основных техник. Супружеская поведен-
ческая психотерапии.

Раздел 3. СЕМЕЙНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ

Тема 3.1. ГУМАНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ В. СА-
ТИР

Влияние В. Сатир на современников и последователей. 
Теоретические конструкты гуманистического подхода к 
семейной психотерапии. Понятие о здоровой и неблагопо-
лучной семье. Процессуальный подход к психотерапии, 
стадии терапевтических изменений в человеке и семье. 
Практика гуманистической семейной психотерапии. Цели 
психотерапии. Основные техники.



1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисциплине 
(модулю) 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 
развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 
занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей одной 
или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, расширении, 
детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и содействии выработке 
навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на практических занятиях и се-
минарах руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе реше-

ния общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным проблемным си-
туациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-либо организации, 
предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, конкретная деятельность 
люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, в которых происходит со-
бытие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал заседаний). Исполнение 
ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение 
функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабаты-
вается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содер-
жанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно 
быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем разыгры-
вается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся должен вжить-
ся в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и найти правильную 
линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить ориентироваться в различных 
обстоятельствах, давать объективную оценку своему поведению, учитывать возможности других 

Тема 3.2. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
ПОДХОД К СЕМЕЙНОЙ ПСИ-
ХОТЕРАПИИ

Джей Хейли – основоположник стратегического 
подхода к семейной психотерапии. Методологические ос-
нования стратегической семейной психотерапии. Понятие 
семьи в стратегическом подходе. Семейная иерархия. 
Симптом и его функции. Понятие о последовательностях 
взаимодействия в семье. Предписания как основной тера-
певтический прием в стратегическом подходе к семейной 
терапии. Миланская школа семейной психотерапии, ее 
вклад в развитие семейной психотерапии. Цель терапевти-
ческого вмешательства. Циркулярное интервью. Техники 
стратегической семейной психотерапии.



людей, влиять на их интересы, потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибу-
там власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть ко-
торых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других видов 
проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отличается 
высокой степень сочетания индивидуальной и совместной работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 
элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, культурных, 
социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде предметно-содержа-
тельных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать рациональный маршрут, 
пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое содер-
жит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации могут 
нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на простые, кри-
тические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод анали-
за конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на 
обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная цель 
метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути про-
блем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на практические 
(отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно созданные, содержа-
щие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и исследовательские (ориен-
тированные на проведение исследовательской деятельности посредствам применения метода мо-
делирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) относится к неигровым имитаци-
онным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, на-
правленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 
интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного и 
профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 
обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить основ-
ные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, психо-
терапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к 
догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение 
извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, подразумеваю-
щего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой аудиторией с 
применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, демонстрация слайдов 
или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более ли-



цами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить исти-
ну. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии отно-
сятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего по-
ведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. Разновидностью сво-
бодной дискуссии является форум, где каждому желающему дается неограниченное время на вы-
ступление, при условии, что его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный 
форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно было вести 
многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный обмен 
мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной дискус-
сии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей стороны, а не 
друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются участниками 
дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у слушателей по-
ложительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено на 
достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение способ-
ствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 5-7 че-
ловек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в течение ко-
торого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. Педагогический работ-
ник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – задавать определенные 
рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, симпо-
зиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и специа-
листы из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная модель об-
суждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, в свою оче-
редь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в си-
стеме образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На коллокви-
умах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса (обычно не 
включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), рефераты, проек-
ты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются 
доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю в 
сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме дисциплины. 
Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется 
возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать 
и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстри-
рует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — опера-
тивный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при кото-
ром участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов 
решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают 



наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом экспертного 
оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную разработку 
проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практиче-
ским результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, действий 
обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной задачи – 
решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего конечного про-
дукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении учащимся возмож-
ности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических задач или про-
блем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-конференция, 
посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная часть. То есть 
практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - современ-
ная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оценивания 
результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как подборка серти-
фицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по разделам (те-
мам) дисциплины (модуля)  

РАЗДЕЛ 1. КУЛЬТУРА РОССИИ В ПЕРИОД ДОМИНИРОВАНИЯ ТРАДИЦИОН-
НОГО МИРОВОСПРИЯТИЯ  

Перечень изучаемых элементов содержания:  
Определение культуры. Типы и виды культур. Место и значение культуры в историческом 

развитии народов. Происхождение и занятия славян. Поселения типа городищ. Древние ремесла. 
Язычество восточных славян. Византийская (христианская) культура. Создание славянской азбу-
ки. Кирилл и Мефодий. Древнерусские города как центры культуры. Храм как центр художе-
ственной и духовной жизни. Литература IX - середины XIII в. Жанровые особенности Древне-
русской литературы. Жития. Хождения. Поучения. Летописи. Выдающиеся достижения древне-
русской литературы. «Повесть временных лет». «Слово о полку Игореве». Утверждение незави-
симости княжества. Формирование местных культурных центров. Искусство Древней Руси (IX - 
середина XIII в.). Каменное зодчество в русских землях XII- начала XIII в. Появление архитек-
турных школ в XII в. Материальная культура Руси. Костюм, украшения, ремесло. Повседневная 
жизнь жителей домонгольской Руси. Берестяные грамоты. Татарское нашествие и русская куль-
тура. Культурные последствия походов монголо-татар для Руси. Людские и материальные потери. 
Сохранение отдельных очагов культуры. Литература эпохи татаро-монгольского нашествия. 
Москва и Тверь как культурные центры. Святой Сергий Радонежский и религиозно-нравственное 
возрождение Руси. Культурный подъём второй половины XIV-начала XV в. Национальный подъ-
ём после Куликовской битвы. Выдающиеся мастера иконописи. Творчество А. Рублева. Образо-
вания централизованного государства (вт. пол. XV – XVI вв.). Единое государство: экономика, 
общество, культура. Социальное расслоение общества. Культурная политика Ивана IV. Социаль-
но-философская доктрина «Москва – третий Рим». Архитектура Московского царства. Пути раз-
вития русского искусства в XVI в. Просвещение в XVI в. Начало книгопечатания. Материальная 
культура русского народа в XVI в. Период Смутного времени. Народно-патриотическое движе-
ние. XVII век — начало Нового времен. Старина и новизна в русской культуре. Укрепление свя-



зей с Европой. Немецкая слобода. Формирование светской эстетики живописи. Эпоха Петра I 
(1682-1725). Культурные преобразования в России на рубеже XVII – XVIII вв. Значение личного 
участия Петра I в преобразовании культуры и быта России. Европейская ориентация в культур-
ной политике Петра I. Новые идеалы светской культуры. Тенденции просветительства. Создание 
Московского университета. Новые архитектурные стили. Эпоха Екатерины II. Формирование 
дворянской культуры. Русское Просвещение. Расцвет художественной культуры. Реформаторская 
деятельность Александра I. Отечественная война 1812. Декабристское движение. Правление Ни-
колая I. Введение цензуры. Реформа системы образования. Теория «официальной народности». 
«Славянофилы» и «западники». «Золотой век» русской культуры. Литература. Архитектура. Жи-
вопись. Развитие научной мысли в России. 

Тема 1.1. Место отечественной культуры в истории мировой культуры. Культура 
Древней Руси. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
1. Место Отечественной культуры в историческом культурном пространстве России.  
2. Исторические условия формирования русской культуры и ее особенности.  
3. Культура Древней Руси: письменность, изобразительное искусство, архитектура. 
4. Укрепление культурных и политических связей с Византией и Западноевропейскими 
государствами. 

Тема 1.2. Культура России периода средневековья.  

Перечень изучаемых элементов содержания 
1.  Культура послемонгольского периода,  
2. Возражение духовности и национального самосознания.  
3. Москва – III Рим.  
4. Религиозная реформа Патриарха Никона.  
5. Явление старообрядчество.  

Тема 1.3. Культура периода Российской империи XVIII - XIX вв. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
1. Преобразования Петра I и рождение культуры нового типа. 
2. Искусство петровской эпохи: скульптура, монументально-декоративная и станковая 
живопись, публицистика и литература. 

3. Праздники петровской эпохи: триумфы, парады, фейерверки и пр. 
4. Отечественная война 1812 года, приобщение россиян к европейской культуре в ходе 
освободительных походов русской армии.  

5. Новая государственная политика в сфере просвещения в период правления Николая I. 
6. Национальная идея в образах русского ампира (К. Росси, О. Бове, Д. Жилярди, А. Гри-
горьев). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 
 Тема 1.1. Место отечественной культуры в истории мировой культуры. Культура Древней 
Руси. 
 Вопросы для самоподготовки: 

1. Геополитическое положение России и особенности культуры 
2. Влияние христианской (византийской) культуры на культуру Древней Руси. 



3. Крещение Руси: история и значение. 
4. Первое южнославянское влияние. Церковно-славянский язык как основной для литературы Древ-

ней Руси 
5. Святые правители Киевской Руси   

Тема 1.2. Культура России периода средневековья 
 Вопросы для самоподготовки: 

6. Летописание Древней Руси (IX - середина XIII в.) 
7. Культура Руси в период монголо-татарского ига. 
8. Духовная культура Руси в XIV -XV вв. Рост национального самосознания и идеи единства Руси. 
9. Нестяжатели и иосифляне. Складывание официальной идеологии самодержавия: Иван Грозный и 

Андрей Курбский  
10. Зарождение новой культуры в XVII в., ее основные черты. 

 Тема 1.3. Культура России периода Российской империи XVIII - XIX вв. 
 Вопросы для самоподготовки: 

6. Петровская революция в культуре. Петровское барокко. 
7. Церковное искусство начала синоидального периода.  
8. Классицизм и неоклассицизм: идеологические и дидактические функции искусства 
9. Реализм 1860-х:  
10.Позднеимперская культура России. "Воскрешение Московии": русский стиль 1880-1890-х гг. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема 1.1. Место отечественной культуры в истории мировой культуры. Культура 
Древней Руси. 

Форма практического задания:  
1. работа с источником (контрольная работа) 
 Примерный перечень тем к контрольной работе: 
Даны несколько берестяных грамот, прочитайте их и напишите письменную работу, в ко-

торой ответьте на следующие задания: 
1. Что вы знаете о берестяных грамотах, какова их роль в изучении истории России? Опи-

шите о чём говорится в каждой из грамот в выбранном вами варианте. 
2. Определите кем являлись авторы данных грамот, их пол и социальное положение. Чем 

занимались или могли заниматься авторы данных грамот 
3. Воспользуйтесь предложенной литературой или дополнительными источниками и опи-

шите как могли жить авторы данных грамот или сословие, к которому они принадлежат в период 
с XII по XV века (Средневековой Руси). Их повседневную жизнь, права и обязанности. Так же 
можете описать определенный аспект их жизни представителей данного сословия, описанный в 
грамоте или найденный вами в других источниках, например: брак, суд, хозяйская деятельность и 
прочее. 

Вариант 1 
Текст 
…| … [п]о[кле](п)аеть сего 40-ми резанами. А замъке келе, а двьри келе, а господарь въ не тяже 
не дее. А продаи клеветьника того. А оу сего смьръда въз[яти] епископоу -------------- смьрьди по-
бити клеветьник[а] … ( |…) 



Перевод 
"…обвиняет этого (человека) в ущербе на 40 резан. А замок цел, и двери целы, и хозяин по этому 
поводу ущерба не предъявляет. Так что накажи штрафом того обвинителя. А с этого смерда епи-
скопа должен получить (указана сумма). (могут ведь?/если же захотят?) смерды избить обвини-
теля." 

Вариант 2 
Текст 
На Бояне въ Роусе гривна. На Житоб(о)[у]де въ Роусе 13 коуне и гривна истине. На Лоуге на Не-
гораде 3 коуне и гривна съ намы. На Добровите съ людьми 13 коуне и гривна. На Нежьке на 
Прожневици полъ гривне, на Сироме без дъвоу ногатоу гривна. На Шелоне на Добромысле 10 
коунъ, на Животтъке 2 гривне кроупемь. Серегери на Хъмоуне и на Дрозьде 5 гривнъ бес коуне. 
На Азъгоуте и на погощахъ 9 коунъ семее гривне. | Доубровьне на Хрипане 16 третьее гривне. 

Перевод 
За Бояном в Русе гривна. За Житобудом в Русе основного долга 13 кун и гривна. На Луге за Не-
горадом 3 куны и гривна долга и процентов. За Добровитом с людьми 13 кун и гривна, за Нежком 
Прожневичем полгривны, за Сиромом(омой?) гривна без двух ногат. На Шелони за Добромыс-
лом 10 кун, за Животком 2 гривны обломками (серебра). На Селигере за Хмуном(ной?) и за 
Дроздом 5 гривен без куны, за Азгутом и за погощанами 6 гривен и 9 кун. В Дубровне за Хрипа-
ном 2 гривны и 19 (кун). 

Вариант 3 
Текст 
-------------- ... (к)[ъ] тобе тришьдъ. А в сю неделю цеть до мень зъла имееши оже е[c]и къ мъне 
н[ь при]ходиль? А язь тя есм(ь им)ела акы братъ собе. Ци оуже ти есмь задела сълюци? А тобе 
веде яко есть не годьнъ. Аже бъ ти годьнъ то [из] оцью бы ся вытьрьго притькль ... 
...---------------... 

... [ны]не к[ъ]дь инодь. Въспиши жъ ми [пр]о ---------------------------- ...[тьбь] хаблю. Ци ти боудоу 
задела своимъ бьзоумьемь, аже ми ся поцьньши насмихати, а соудить Бг [и] моя хоудостъ. 

Перевод 
... (Я посылала?) к тебе трижды. Что за зло ты против меня имеешь, что в эту неделю (воскресе-
нье?) ты ко мне не приходил? А я к тебе относилась как к брату! Неужели я задела тебя тем, что 
посылала (к тебе)? А тебе, я вижу, это не любо. Если бы тебе было любо, то ты бы вырвался из-
под (людских) глаз и пришел... (пропущено 2 строки) ... теперь где-нибудь в другом месте. Отпи-
ши же мне про ... (пропущено 6-8 слов) ... (смысл совсем неясен, варианты – я никогда - не? если 
хочешь, то я? ) тебя брошу. Может быть, я тебя по своему неразумию задела, но если ты начнешь 
надо мною насмехаться, то суди тебя Бог и моя худость (=я). 

Вариант 4 



Текст 
…/ Несъдицеви полъ пяте реза[не, а] (мъ)не еси въдале дъве коуне. Цто же за м[ъ](но)[ю] твори-
ши, [за] мъною осмь коунъ и гривьна. Поиди же въ горо(дъ) – [мо]гоу ся съ тобою яти на водоу. 
Перевод 
… [Ты дал (?)] Несдичу четыре с половиной резаны, а [мне] ты дал две куны. Что же ты утвер-
ждаешь, будто за мной восемь кун и гривна? Пойди же в город – могу вызваться с тобой на испы-
тание водой. 

Вариант 5 
Текст 
Грамота отъ Жизномира к Микоуле. Коупилъ еси робоу Плъскове, а ныне мя въ томъ яла кънягы-
ни. А ныне ся дроужина по мя пороучила. А ныне ка посъли къ томоу моужеви грамотоу: е ли оу 
него роба? А се ти хочоу, коне коупив и къняжъ моужъ въсадивъ, та на съводы. А ты атче еси не 
възалъ коунъ техъ, не емли ничъто же оу него. 
Перевод 
Грамота от Жизномира к Микуле. Ты купил рабыню во Пскове, а теперь меня за это схватила 
(подразумевается: уличая в краже) княгиня. Но за меня поручилась дружина. А ты теперь пошли 
к тому мужу грамоту: есть ли у него рабыня? (или: у него ли рабыня?) А я вот хочу, коня (или: 
коней) купив и посадив [на коня] княжеского мужа, [идти] на очные ставки. А ты, если [еще] не 
взял тех денег, не бери у него ничего. 

Вариант 6 
Текст 
Сторона 1. 
+ Отъ Ивана къ Дристьливоу. Аже то [на]мъ възяле еси Павловъ (а) [н]а Прокопе взяти. А взяле 
ли [е]си а в[ъзь]ми –з---доу-е. А възя[ле а] (пр)[и]съ[ли т]акоую же весть семо [ол]и есмь саме 
в[ь]хоу [лих]в[оу въ]дале. 
Сторона 2. 
(О)тъ Дристлива къ Виваноу. Не възяле есмь ни векъше ни ви[д]алъ его. Толико възяль есмь я 
Прокопье възялъ без ногате гривьня. 
Перевод 
От Ивана к Дристливу. Если ты взял Павловы проценты, то [нужно] взять у Прокопьи. Если же 
ты [уже] взял, то возьми (для Завида?). Если же [и это] взял, то пришли об этом весть сюда, пока 
я сам не отдал все проценты (то есть по своим собственным долгам). 
От Дристлива к Ивану. Я ни взял ни векши (т.е. ни гроша) и [даже] не видел его. Я взял только у 
Прокопьи, (и) взял без ногаты гривну. 

Вариант 7 
Текст 
+ От Нежеке ко Завиду. Чемоу не восолеши чето ти есемо водала ковати? Я дала тобе, а 

Нежяте не дала. Али чимо есемо виновата, а восоли отроко. А водале ми еси хамече. А чи за то 
не даси, а восоли ми весть. А не сестра я вамо оже тако делаете, не исправить ми ничето же. А во 



три колотоке вокуе то ти. 4 золотьнике во кольцю тию. 
Перевод 
От Нежки к Завиду. Почему ты не присылаешь то, что я тебе дала выковать? Я дала тебе, а 

не Нежате. Если я что-нибудь должна, то посылай отрока (судебного исполнителя). Ты дал мне 
полотнишко: если поэтому не отдаешь (то, что я дала выковать), то извести меня. А (тогда) я вам 
не сестра, если вы так поступаете, не исполняете для меня ничего! Так вкуй же (отданный тебе 
металл) в три колтка; его четыре золотника в тех двух кольцах. 

Вариант 8 
Текст 
Покланяние от Ефрема къ братоу моемоу Исоухие. Не распрашавъ розгневася: мене иго-

умене не поустиле. А я прашалъся, нъ посълалъ съ Асафъмь к посадьникоу медоу дела. А 
пришьла есве оли звонили. А чемоу ся гневаеши? А я вьсьгда оу тебе. А соромъ ми оже ми лихо 
мълвляше. И покланяю ти ся братьче мои, то си хотя мълви. Ты еси мои, а я твои. 

Перевод 
Поклон от Ефрема к брату моему Исухии. Ты разгневался, не расспросив: меня игумен не 

пустил. А я отпрашивался, но он послал (меня) с Асафом к посаднику за медом. А пришли (мы) 
двое, когда уже звонили. Зачем же ты гневаешься? Ведь я всегда при тебе. А зазорно мне, что ты 
злое мне говорил. И (все же) кланяюсь тебе, братец мой, хоть ты и такое говори. Ты мой, а я твой. 

Вариант 9 
Текст 
(Г)р[а](мота) о[тъ гю]р[ьг]я къ отьчеви и къ матери. Продавъше дворъ идите же семо 

Смольньску ли Киевоу ли: дешеве ти хлебе. Али не идете а присъте ми грамотичу сторови ли 
есте. 

Перевод 
Грамота от Гюргия к отцу и к матери. Продавши двор, идите сюда – в Смоленск или в 

Киев: дешев (здесь) хлеб. Если же не пойдете, то пришлите мне грамотку, как вы живы-здоровы. 

Вариант 10 
Текст 
От Жировита к Стоянови. Како ты оу мене и честное древо възъямь и вевериць ми не при-

сълещи то девятое лето. А не присълещи ми полоу пяты гривьны, а хоцоу ти выройти въ тя ло-
уцьшаго новъгорожанина. Посъли же добръмь. 

Перевод 
От Жировита к Стояну. С тех пор, как ты поклялся мне на кресте и не присылаешь мне 

денег, идет девятый год. Если же не пришлешь мне четырех с половиной гривен, то я собираюсь 
за твою вину конфисковать товар у знатнейшего новгородца. Пошли же добром. 

2. опрос с элементами научной дискуссии 
Вопросы для обсуждения: 

1. Геополитическое положение России и особенности культуры 
2. Влияние христианской (византийской) культуры на культуру Древней Руси. 



3. Крещение Руси: история и значение. 
4. Первое южнославянское влияние. Церковно-славянский язык как основной для литературы Древней 
Руси 
5. Святые правители Киевской Руси   

Тема 1.2. Культура России периода Средневековья. 

Форма практического задания 
1. подготовка реферата/эссе 

   Перечень тем рефератов/эссе: 
1.  «Повесть временных лет»: свидетельство эсхатологического восприятия истории 
2. Древнерусские города как центры культуры. 
3. Создание славянской азбуки. Кирилл и Мефодий. 
4. Искусство Древней Руси (IX - середина XIII в.). 
5. Каменное зодчество в русских землях XII- начала XIII в. 
6. Литература эпохи татаро-монгольского нашествия. 
7. Преподобный Сергий Радонежский и духовное возрождение Руси. 

8. Происхождение и содержание социально-философской доктрины «Москва – третий Рим». 
9. Начало книгопечатания в России 
10. Народно-патриотическое движение в период Смутного времени. 
11. Колонии иностранцев в российских столицах: культурная диффузия 
12. Укрепление связей с Европой и культурные преобразования Петра I 
13. "Петровское просвещение": переписка Петра Великого с Г.В. Лейбницем и Х. Вольфом 
14. Столичная повседневность Петровской эпохи: трансформация быта. 
15. Праздничная культура эпохи Петра Великого. Пародийно-кощунственные ритуалы как 
символическое преодоление Московии 

16. Барокко как стиль эпохи перемен в российской культуре 
17. Парсуны первой половины XVIII в. 
18. Историческая живопись российского классицизма 
19. Регулярные парки: идея и воплощение  
20. Классицизм как идеология Екатерининской эпохи 
21. Сатира А.Д. Кантемира 
22. Российский эпос XVIII в.: А.П. Сумароков, М.М. Херасков 
23. Теория штилей М.В. Ломоносова 
24. Российские академии: институциализация науки в России XVIII в 
25. Екатерина Дашкова – президент двух академий. 
26. Рококо в русской культуре 
27. Русское просветительство: официальная и демократическая версии 
28. Генеральные планы: регулярное градостроительство эпохи классицизма 
29. Литературно-публицистическое творчество Екатерины II 
30. Просветительские проекты И.И. Бецкого 
31. Парадный портрет XVIII в.: от парсуности к психологизму 
32. Романтизм в русской культуре 



33.Михайловский замок - воплощение рыцарских идеалов Павла I 
34. Ландшафтные парки: теория и практика 
35. Н.М. Карамзин: писатель и историк 
36. Академизм в русской культуре 
37. "Золотой век" русской литературы 
38. Историческая романистика: складывание жанра 
39. Н.В. Гоголь: выражение религиозного мировоззрения в литературе 
40. Церковная архитектура и искусство: от Петра I до Николая II 
41. Славянофилы и западники: поиск культурной идентичности 
42. "Русские ночи" В.Ф. Одоевского - романтическая критика западной цивилизации 
43. "Семирамида": историко-философская концепция А.С. Хомякова 
44. "Могучая кучка": формирование классики русской музыки 
45. "Передвижники" - апологеты реализма  
46. Ф.М. Достоевский: психологизм русской литературы второй половины XIX в. 

2. опрос с элементами научной дискуссии 
Вопросы для обсуждения: 
1. Летописание Древней Руси (IX - середина XIII в.) 
2. Культура Руси в период монголо-татарского ига. 
3. Духовная культура Руси в XIV -XV вв. Рост национального самосознания и идеи единства 
Руси. 

4. Нестяжатели и иосифляне. Складывание официальной идеологии самодержавия: Иван 
Грозный и Андрей Курбский  

5. Зарождение новой культуры в XVII в., ее основные черты. 

Тема 1.3. Культура периода Российской Империи XVIII - XIX вв. 

Форма практического задания:  
1. проект – создание наглядного пособия (стенда) 
Примерный перечень тем проектов: 
1.Культурная география (географические аспекты феномена «культура»): история и содер-
жание нового научного направления. 
2. Русский Север как культурно-историческая целостность 
3. Освоение Сибири и Дальнего Востока в XVII веке. 
4. «Греческий проект» Екатерины II. Внешнеполитические итоги правления императрицы 
5.  Аляска: история освоения, открытия и продажи. 
6. Новороссия: история и современность региона. 
7. Политика Екатерины II по отношению к казачеству: От Упразднения Запорожской Сечи 
к дарованию Кубанских земель. 

2. опрос с элементами научной дискуссии 
Вопросы для обсуждения: 



1. Петровская революция в культуре.  
2. Церковное искусство начала синоидального периода. Петровское барокко. 
3. Классицизм и неоклассицизм: идеологические и дидактические функции искусства 
4. Представители критического реализма в литературе 50-60-х ; «Могучая кучка» в музыке 
и «Передвижники» в живописи. 

5. Позднеимперская культура России. "Воскрешение Московии": русский стиль 1880-1890-
х гг. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – опрос на се-
минарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 

РАЗДЕЛ 2. КУЛЬТУРА РОССИИ КОНЦА XIX-НАЧ. ХХI ВВ.: ПЕРИОД РАДИ-
КАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ НАРОДНОГО СОЗНАНИЯ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Серебряный век в русской культуре. Модерн в Русской культуре. Культура революционной эпо-
хи. Культурная революция. Советская государственная культурная политика. Эпоха НЭПа. Марксист-
ско-ленинская (материалистическая) наука и искусство. Ужесточение идеологической цензуры. Массо-
вые репрессии. Великая Отечественная война. Милитаризация культуры. «Церковное возрождение». 
Хрущевская «оттепель». Расцвет советской культуры. Брежневская эпоха «застоя». Холодная война. 
Неофициальная и официальная культура. Явление диссидентства. Культура эпохи «перестройки». Рас-
пад СССР. Культура в современной России. 

Тема 2.1. Серебряный век русской культуры (конец XIX – начало XX вв.)  
Перечень изучаемых элементов содержания: 

1. Понятие русского культурного ренессанса.  
2. Переход к модернистским проектам общекультурного характера. Модерн в России: стиль, 
направление. 
3. Декаданс как факт социальной психологии конца XIX века.  
4. Символизм как «миропонимание», эстетическая программа и художественный метод.  
5. Массовая и элитарная культура русского Модернизма.  

 Тема 2.2. Культура СССР и России ХХ в. 
 Перечень изучаемых элементов содержания: 

1. Ленинское понимание культурной революции, направления ее осуществления. Разруше-
ние традиционной духовности и противостояние ему. 

2. Культура авангарда Серебряного века и становление советской культуры 
3. Культура русского зарубежья 
4. Соцреализм – большой стиль эпохи Сталинизма 
5. Период «Оттепели» в литературе, живописи, кинематографе. Обстоятельства его заверше-
ния 

 Тема 2.3. Культура России конца ХХ – начала XXI веков 



Перечень изучаемых элементов содержания 
1. Советская культура в эпоху перестройки и гласности. 
2. Политика открытости по отношению к мировой культуре. 
3. Трансформация культуры в условиях рыночной экономики 
4. Массовая культура постсоветского времени. Роль интернета в современной культурной 
ситуации России. 

5. Содержание и направленность изменений в отечественной культуре в период спецопера-
ции. 
Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

 Тема 2.1. Серебряный век русской культуры (конец XIX – начало XX вв.) 
 Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие русского культурного ренессанса.  
2. Переход к модернистским проектам общекультурного характера. Модерн в России: стиль, направ-
ление. 
3. Декаданс как факт социальной психологии конца XIX века.  
4. Символизм как «миропонимание», эстетическая программа и художественный метод.  
5. Массовая и элитарная культура русского Модернизма. 

 Тема 2.2. Культура СССР и России ХХ в. 
 Вопросы для самоподготовки: 

1. Ленинское понимание культурной революции, направления ее осуществления. Разрушение тради-
ционной духовности и противостояние ему. 
2. Культура авангарда Серебряного века и становление советской культуры 
3. Культура русского зарубежья 
4. Соцреализм – большой стиль эпохи Сталинизма 
5. Период «Оттепели» в литературе, живописи, кинематографе. Обстоятельства его завершения 

 Тема 2.3. Культура России конца ХХ – начала XXI веков 
 Вопросы для самоподготовки: 

1. Советская культура в эпоху застоя. Вторая культура. 
2. Трансформация советской культуры в эпоху гласности и демократизации 
3. Возрождение духовных ценностей. Православие в культуре постсоветской России 
4. Влияние глобализации на постсоветскую культуру  
5. Обращение к традиционным ценностям как культурный выбор современности. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема 2.1. Серебряный век русской культуры (конец XIX – начало XX вв.) 

Форма практического задания: 
1. тестирование 
Примеры тестов: 

1. Когда  религиозно-философская  мысль в России  достигла своего расцвета: 
а) в первой половине Х1Х века 
б) в середине Х1Х века 
в) в конце  Х1Х века 



г) в середине ХХ века 

2. Кто занимал доминирующее положение в культуре второй половины Х1Х века: 
а) дворянство 
б) церковь 
в) интеллигенция 
г) рабочие и крестьяне 

3. В центре внимания русской литературы второй половины Х1Х века были: 
а) развлечения и детективные сюжеты 
б) сущность человека и трагизм его бытия 
в) интеллигенция 
г) церковь 

4. Какой стиль преобладал в архитектуре России во второй половине Х1Х в: 
а) псевдорусский 
б) рококо 
в) конструктивизм 
г) барокко 

5. Кто является автором «Философического письма», опубликованного в 1836 году в 
журнале Телескоп и вызвавшего резкую критику властей? 
а) Г. В. Белинский 
б) А. С. Хомяков 
в) П. Я. Чаадаев 
г) А.И. Герцен 

6. Кто является автором картины «Явление Христа народу»? 
а) К. Брюллов 
б) А. Иванов 
в) А. Венецианов 
г) В. Суриков 

7. «Евгений Онегин», «Мазепа», «Пиковая дама», «Иоланта». Что объединяет эти на-
звания: 
а) это название балетов, созданных Н.Римским-Корсаковым 
б) это название опер, автором которых является П.Чайковский 
в) название поэм принадлежащих перу А.С. Пушкина 
г) название произведений, написанных М. Лермонтовым 

8. Назовите крупный художественный центр России, сыгравший значительную роль в 
возрождении и развитии основных направлений русского прикладного искусства в 
конце XIX- начале XX вв., организатором которого была М.Тенишева: 
а) Абрамцево 
б) Кусково 
в) Талашкино 

9. Художников «серебряного века» объединяет: 



а) правдоискательство 
б) борьба во имя свободы творчества и свободы духа 
в) все вышеперечисленное 

10.Родиной символизма и импрессионизма были: 
а) Россия 
б) Франция 
в) Германия 

11.Кому принадлежат стихи: 
«Ночь, улица, фонарь, аптека. 
Бессмысленный и тусклый свет. 
Живи еще хоть четверть века – 
Все будет так. Исхода нет» 
а) М. Волошину 
б) А. Ахматовой 
в) А. Блоку  
г) А.Фету 

12.Модерн возник: 
а) в Австро-Венгрии 
б) Германии 
в) Франции 
г) России 

13. Кто из перечисленных ниже был лауреатом Нобелевской премии по литературе? 
а) М. Зощенко 
б) А. Булгаков 
в) А. Бродский 

14. Спор славянофилов и западников был спором о:  
а) познаваемости мира 
б) природе добра и зла 
в) о судьбах России и ее призвании 
г) о первичности духа и материи 

15. Какова была главная цель культурной революции в СССР? 
а) утверждение марксистской идеологии в качестве государсвенной 
б) ликвидация неграмотности населения 
в) всесторонний расцвет духовной культуры 

2. опрос с элементами научной дискуссии 
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие русского культурного ренессанса.  
2. Переход к модернистским проектам общекультурного характера. Модерн в России: стиль, 
направление. 
3. Декаданс как феномен конца XIX века в Европе и в России  



4. Символизм как «миропонимание», эстетическая программа и художественный метод.  
5. Массовая и элитарная культура русского Модернизма.  

 Тема 2.2. Культура России XX века 

2. Форма практического задания: 
1. реферат 
Примерный перечень тем рефератов: 

1.Стиль "модерн": ар-нуво в России 
2.Классика в эпоху модерна: неоклассицизм в русской культуре 
3.Толстовство как религиозно-социальное движение 
4.Культура революционной эпохи. 
5.Советская государственная культурная политика. 
6.Поместный Собор 1917–1918 гг.: возрождение патриаршества и другие решения Собора 
7.Патриарх Тихон: личность и деятельность. 
8.Церковь в общественной и политической жизни начала ХХ в. 
9.Социально-педагогическая работа с беспризорными детьми в начале советской власти. 10.  

10. Дома-коммуны и новый быт в первое десятилетие советской власти. 
11.Осоавиахим как пример сращивания добровольной общественной организации с государ-
ственным аппаратом. Его роль в подготовке населения к обороне страны. 

12.Новомученники и исповедники Церкви Русской  
13.Митрополит Сергий (Страгородский) и декаларация 1927 г. 
14.Культура эпохи НЭПа 
15.Начало эпохи Сталинизма. Превращение марксизма-ленинизма в государственную идеоло-
гию. 

16.Ужесточение идеологического контроля над культурой в конце 20-х - 30-х годах.  
17.Массовые репрессии в СССР: истоки, цели, проявления. 
18.Осмысление темы репрессий в литературе. 
19.Самиздат: периодизация, направления, роль в советском обществе. 
20.Всемирно-историческое значение подвига советского народа в Великой отечественной 
войне и его отражение в советском искусстве. 

21.Обращение власти к традиции патриотизма и его проявлениям в истории в годы Великой 
Отечественной войны. 

22.Церковь в период Великой Отечественной войны. 
23.Великая Отечественная война в судьбах деятелей искусства и культуры. 
24.Послевоенная культура Сталинизма  
25.Культура хрущевской «Оттепели». 
26.Космическая тема в советском искусстве 
27.Тема науки в советском искусстве. 
2. опрос с элементами научной дискуссии 
Вопросы для обсуждения: 



1. Ленинское понимание культурной революции, направления ее осуществления. Разруше-
ние традиционной духовности и противостояние ему. 

2. Культура Серебряного века и становление советской культуры. Культура русского зарубе-
жья 

3. Социалистический реализм – большой стиль эпохи Сталинизма 
4. Период «Оттепели» в литературе, живописи, кинематографе. Обстоятельства его заверше-
ния 

5. Культура эпохи «Застоя». Вторая культура. 

Тема 2.3. Культура России конца ХХ – начала XXI веков 

Форма практического задания:  

1. реферат 

Примерный перечень тем рефератов: 

1. Антирелигиозная пропаганда в ХХ в. 
2. Явление диссиденства. 
3. Официальная и неофициальная культура 70-х -80-х годов. 
4. Русское Православие за рубежом 
5. Духовно-нравственное состояние советского общества в 70-х--80-х годах. 
6. Культура эпохи Перестройки 
7. Моральный релятивизм современной культуры. Ценности современных россиян 
8. Влияние глобализации на культуру России 
9. Массовая культура в России как пространство манипуляции. 
10.Место и роль христианской символики в современной культуре: образы и толкование 
11. Проблема утраты культурной идентичности и духовной связи с предшествующими по-
колениями у молодежи постсоветского времени. 

12. Проблема утраты культурной идентичности и духовной связи с предшествующими по-
колениями у молодежи постсоветского времени. 

13. Глобализм и антиглобализм в культуре постсоветской России 
14. Поворот к традиционным ценностям в современной культуре России 

2. опрос с элементами научной дискуссии 
Вопросы для обсуждения: 

1. Советская культура в эпоху перестройки и гласности. 
2. Политика открытости к мировой культуре в постсоветское время. Глобализм и антигло-
бализм как социокультурные феномены.  
3. Трансформация культуры России в условиях рыночной экономики. Массовая культура 
постсоветского времени.   
4. Роль интернета в современной культурной ситуации России. 
5. Содержание и направленность изменений в отечественной культуре в период спецопе-
рации. 



РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – тестирование  
на семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 

 1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)  

1.  Замалеев, А. Ф. История русской культуры : учебное пособие для вузов / 
А. Ф. Замалеев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 196 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07601-1. — URL : https://urait.ru/bcode/470511 

2.  Горелов, А. А. История русской культуры : учебник для вузов / А. А. Горелов. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 387 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-03144-7. — URL : https://urait.ru/bcode/468593 

3.Березовая, Л. Г. История русской культуры в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / 
Л. Г. Березовая, Н. П. Берлякова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2021. — 379 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08068-1. — URL : https://urait.ru/
bcode/471635 

4.  Березовая, Л. Г. История русской культуры в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / 
Л. Г. Березовая, Н. П. Берлякова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2021. — 392 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08070-4. — URL : https://urait.ru/
bcode/472398 

5.  Черная, Л. А. Культура России петровского времени : учебное пособие для вузов / 
Л. А. Черная. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 290 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-09317-9. — URL : https://urait.ru/bcode/476918 

6.  История и культура народов Северного Кавказа. ХХ — начало ХХI века : учебное 
пособие для вузов / А. В. Венков [и др.] ; под редакцией А. В. Венкова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 300 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10599-5. — 
URL : https://urait.ru/bcode/456150 

7.  Клычников, Ю. Ю. История и культура народов Северного Кавказа : учебное пособие 
для вузов / Ю. Ю. Клычников. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2021. — 117 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08369-9. — URL : https://urait.ru/
bcode/474172 

8.  Мартынов, А. И. Культурогенез : учебник для вузов / А. И. Мартынов. — 2-е изд., испр. 
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 297 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-09543-2. — URL : https://urait.ru/bcode/469105 

9.  Березовая, Л. Г. История русской культуры. Практикум : учебное пособие для вузов / 
Л. Г. Березовая, Н. П. Берлякова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2021. — 228 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08739-0. — URL : https://urait.ru/
bcode/471653 

10. Касьянов, В. В. История культуры : учебник для вузов / В. В. Касьянов. — 3-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 436 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-07267-9. — URL : https://urait.ru/bcode/470230 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Культурно-исторический опыт России» 
предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятель-
ной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических занятий. 
Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей необхо-
димо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной в элек-
тронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на предла-
гаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 
его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, по-

скольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочи-
танной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 
тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 
изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 
запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа. 
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изуче-
нии теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники безопас-
ности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 



− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 
предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполне-
ния предложенных преподавателем задач. 
− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 
Самостоятельная работа.  
Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-иссле-

довательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и 
при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при ча-
стичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за работой сту-
дентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 
выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможности ис-
пользуйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной дея-
тельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в рейтинговой 
технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно ши-
рокий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускни-
ков определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различ-
ных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной про-
фессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обу-
чения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей специ-
альности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, саморефлексии 
и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно определя-
ет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием по 
каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в 
зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, ве-

сти записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и систематический 
каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая эко-
номия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим 
лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в методических разработ-
ках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу 
только после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисле-
ния (в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вы-
вода). При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная инди-



видуальная работа. Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. 
Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь 
строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, 
что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику по-
лезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 
отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полу-
ченные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитыва-
нии записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление 
листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и 
понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может 
служить постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вто-
ричное. Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться 
на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами (а 
также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на 
лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извлече-
ние из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим собственная 
внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить ин-
формацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом 
зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старай-

тесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. В 

тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их доказательства. 
При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли ав-
тора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число до-
полнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны рас-
пределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведе-
ния. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспекти-
рования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из 

теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы (зада-
чи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений со-
ставить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 



следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя вспомогательные 
вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать комментариями, 
схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно 
доводиться до окончательного логического ответа, которого требует условие, и по возможности с 
выводом. Полученный ответ следует проверить способами, вытекающими из существа данной 
задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные 
результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения твердых навыков в 
их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над рефе-
ратом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; напи-
сание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных используемых 
источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов полностью связана с 
основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библиографи-
ческий поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных усилий. 
Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью отбора и 
обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического уровня 
обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. Изучая 
литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются выписки, 
сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к тому, чтобы 
в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассматривать как учеб-
ное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму научной работы, 
творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального пе-
реписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список использо-
ванной литературы. Список использованной литературы размещается на последней странице ру-
кописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или печатной форме 
на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 14, через 1,5 ин-
тервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 мм, ле-
вое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, по центру. Титуль-
ный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на наукообраз-
ность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов и символов. 
Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять их значение 
при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для краткого 
изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и подготовка к 



обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения выделить 
главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к интересной литера-
туре, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения оп-
понентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы обуча-
ющимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают общую 
оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной литературы. 
Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, ибо говорит о 
глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся имеют 
право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает любому 
обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с научной 

точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения формулиро-
вок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; за-
ключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный вопрос 
может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с современно-
стью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки зрения, либо с 
современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором указывается 
взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные источники, по-
казываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и сформу-

лированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и распреде-

лен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  



Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на выдвину-

тые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала сле-

дует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после названия 
сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется процитирован-
ная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, поставленных 

целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе работы вы-
водах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по представленной 
проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия темы, 
умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть задаваемых по 
работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той или 
иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной исследова-
тельской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических знаний и осво-
ения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного творческого мыш-
ления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе обучающийся должен 
представить развернутый письменный ответ на теоретический или практический актуальный во-
прос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В про-
цессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лек-
ций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподава-
тель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинар-
ских занятиях, исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению препо-
давателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 
распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 ин-

тервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 
1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом обяза-
тельный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать под-
рисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их нумера-



ция обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу стра-
ницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но в 
общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 5 
страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и ука-
зывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 
включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие ав-
торскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, безукориз-

ненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно изложенный, 
содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных по-
нятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание сути, в 
целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 
Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям изучае-

мой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в процессе изу-
чения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, ведущему 
дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по со-
держанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допу-

стил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 
ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии 
четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или пра-
вильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные во-
просы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и досто-
верности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  



7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной (цикло-
вой) комиссии, фамилию обучающегося;  
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 
описанием;  
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими стандарта-
ми;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новейшими 
изданиями;  
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное содер-
жание или улучшают ее наглядность;  
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, как 
они указываются в источнике;  
Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко изла-

гать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме докла-
да. 

Презентация  
Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого ма-
териала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 
также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 
вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации для 
презентации.  
Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 
2. Правильность оформления титульного слайда. 



3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач ра-
боты. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, диа-
грамм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 
выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 
менее 2-х литературных источников). 
Методические материалы по подготовке к опросу 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических за-

нятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, пуб-
ликации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в рабочей 
программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, посвя-
щенным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе, кон-
спекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить неясные 
вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 
«Отлично»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
− в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражаю-
щая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
− знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки и 
междисциплинарных связей; 
− свободное владение терминологией; 
− ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять су-

щественные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 
− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные сту-
дентом с помощью преподавателя; 
− единичные ошибки в терминологии; 
− ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 
− логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен само-
стоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные 
связи; 
− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 
− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 



«Неудовлетворительно»: 
– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу; 
− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 
обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 
− незнание терминологии; 
− ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего алго-

ритма: 
1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 
практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, пред-
ставленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 
вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При исполь-

зовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодических изда-
ний, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; рассужде-

ния четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при изучении 
дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое 
отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не суще-
ственными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; используют-
ся ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно используются формулы, 
понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого реше-
ния. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на по-
лученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, име-
ющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к ним 
допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование принятому 
решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  
Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы сформу-

лированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое хорошо 
обосновано теоретически.  



Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы сформулированы 
не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному ответу, но не доста-
точно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 
содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые тео-
ретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом. Подготовка к промежуточ-

ной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в 
процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, 
студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочива-
ет свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дис-
циплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно повто-
рить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематическая подго-
товка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной аттестации 
для систематизации знаний. 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-
ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-
ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки успе-
ваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации осуществляет-
ся по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из результа-
тов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 
рейтинговых баллов); 
− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 рей-
тинговых баллов). 
Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в сво-
бодном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 



3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (моду-
лю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 
рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. Теку-
щий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в тече-
ние учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, направ-
ленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 
содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, со-
блюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 
− выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, твор-
ческие задания, кейс-задания, расчетные задания и др., активное участие в групповых интер-
активных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 
− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их прохожде-
ния в электронной информационно-образовательной среде. 
Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть накоплен 
текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения текущего 
рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по дисци-
плине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей текущего 
контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый рубеж те-
кущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с накоплением 
не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое практическое за-
дание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической задолженностью, 
которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного мероприятия промежуточ-
ной аттестации. 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10

практические задания 40

из них: текущие практические зада-
ния

20

итоговое практическое зада-
ние

20

рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80



Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и по-
рядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся педагогическим 
работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 
обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить обучающемуся 
0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической задолженности воз-
можна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 
соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с Положе-
нием о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образователь-
ным программам высшего образования – программ специалитета в Российском государственном 
социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего образо-
вания - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Рос-
сийском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации оценива-

ются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по дисциплине (мо-
дулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 
оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным програм-
мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая шка-
ла: 

Рубежный 
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе кон-
трольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20 
рейтинговых 
баллов

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпыва-
юще, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно 
увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом 
при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практиче-
скими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет само-
стоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок

16-18 
рейтинговых 
баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, мо-
жет правильно применять теоретические положения и владеет необходимы-
ми умениями и навыками при выполнении практических заданий



Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 
промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный (получено 
менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине (модулю) 
невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам текущего 
контроля по учебной дисциплине (модулю). 

13-15 
рейтинговых 
баллов

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, до-
пускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает по-
следовательность в изложении программного материала и испытывает за-
труднения в выполнении практических заданий

1-12 
рейтинговых 
баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допус-
кает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практи-
ческие задания

0 рейтинго-
вых баллов

не аттестован
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РАЗДЕЛ 1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИ-
ЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине (мо-
дулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм органи-
зации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой систематическое, по-
следовательное, монологическое изложение педагогическим работником учебного материала, как 
правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой элемент технологии пред-
ставления учебного материала путем логически стройного, систематически последовательного и 
ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности обучающихся 
по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса лекций позволяет 
дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с новейшими данными 
науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, систематизированном 
виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника информации: при отсут-
ствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, когда новые научные дан-
ные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные разделы и темы очень 
сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор может методически по-
мочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении систе-

матических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. Она 
может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о дисци-
плине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и связь 
со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) данной 
науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной работы 
обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-исследовательской работе; 
отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся науч-
ной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип лек-
ций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 
перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, допускаю-
щая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, излагаемой при 
раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию и конкретиза-
цию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет научно-понятий-
ная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и уров-
ня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного материа-
ла. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами, сопо-
ставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, стремясь направить 
ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каждого 
раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся 



ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения 
степени усвоения только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах 
контрольного опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изме-
нив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. Про-
блемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения размышле-
ния, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача содержит 
дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры поиска ее 
решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет и 
предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник снача-
ла просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных ответов. 
В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить презентацию. Что ка-
сается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно органично интегрировать во 
все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в каче-
стве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) про-
блемных вопросов лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В усло-
виях применения активного метода проведения занятий презентация представляется весьма 
удачным способом донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обра-
тить внимание при подготовке слайдов, - это их оформление и текст. Слайд не должен быть пере-
гружен картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того 
или иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении 
того или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала

РАЗДЕЛ 1. Входящее тести-
рование. Определение инди-
видуального уровня владе-
ния языком и индивидуаль-
ной траектории изучения 
языка Знакомство с курса-
ми, выбор индивидуального 
курса. 

Цель: определение уровня остаточных знаний 
и выбор оптимального учебно-методического мате-
рила для повышения уровня владения иностранным 
языком для формирования УК-4. 

Практические навыки: приобретение навыков 
работы с разнообразными курсами английского языка.  

Перечень изучаемых элементов содержания: 
уровни владения иностранным языком, междуна-
родная сертификация владения иностранным язы-
ком, далее согласно выбранному онлайн курсу. См. 
приложение «Методические указания к самостоятель-
ной работе по дисциплине»



1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисциплине 
(модулю) 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 
развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 
занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей одной 
или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, расширении, 
детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и содействии выработке 
навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на практических занятиях и се-
минарах руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе реше-

ния общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным проблемным си-
туациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-либо организации, 
предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, конкретная деятельность 
люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, в которых происходит со-
бытие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал заседаний). Исполнение 
ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение 
функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабаты-
вается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содер-
жанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно 
быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем разыгры-
вается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся должен вжить-
ся в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и найти правильную 
линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить ориентироваться в различных 
обстоятельствах, давать объективную оценку своему поведению, учитывать возможности других 
людей, влиять на их интересы, потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибу-
там власти, к приказу.  

РАЗДЕЛ 2. В зависимости от 
выбранного курса.

Цель: согласно выбранному онлайн курсу. См. прило-
жение «Методические указания к самостоятельной ра-
боте по дисциплине» 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
согласно выбранному онлайн курсу. См. приложение 
«Методические указания к самостоятельной работе по 
дисциплине». 



- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть ко-
торых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других видов 
проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отличается 
высокой степень сочетания индивидуальной и совместной работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 
элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, культурных, 
социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде предметно-содержа-
тельных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать рациональный маршрут, 
пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое содер-
жит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации могут 
нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на простые, кри-
тические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод анали-
за конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на 
обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная цель 
метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути про-
блем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на практические 
(отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно созданные, содержа-
щие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и исследовательские (ориен-
тированные на проведение исследовательской деятельности посредствам применения метода мо-
делирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) относится к неигровым имитаци-
онным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, на-
правленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 
интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного и 
профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 
обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить основ-
ные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, психо-
терапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к 
догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение 
извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, подразумеваю-
щего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой аудиторией с 
применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, демонстрация слайдов 
или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более ли-
цами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить исти-
ну. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии отно-



сятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего по-
ведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. Разновидностью сво-
бодной дискуссии является форум, где каждому желающему дается неограниченное время на вы-
ступление, при условии, что его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный 
форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно было вести 
многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный обмен 
мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной дискус-
сии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей стороны, а не 
друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются участниками 
дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у слушателей по-
ложительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено на 
достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение способ-
ствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 5-7 че-
ловек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в течение ко-
торого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. Педагогический работ-
ник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – задавать определенные 
рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, симпо-
зиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и специа-
листы из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная модель об-
суждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, в свою оче-
редь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в си-
стеме образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На коллокви-
умах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса (обычно не 
включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), рефераты, проек-
ты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются 
доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю в 
сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме дисциплины. 
Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется 
возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать 
и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстри-
рует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — опера-
тивный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при кото-
ром участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов 
решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают 
наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом экспертного 
оценивания.  



- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную разработку 
проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практиче-
ским результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, действий 
обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной задачи – 
решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего конечного про-
дукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении учащимся возмож-
ности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических задач или про-
блем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-конференция, 
посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная часть. То есть 
практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - современ-
ная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оценивания 
результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как подборка серти-
фицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по разделам (те-
мам) дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Входящее тестирование. Определение индивидуального уровня владения языком 
и индивидуальной траектории изучения языка Знакомство с курсами, выбор индивидуального кур-
са. Работа в монолингвальной иноязычной языковой онлайн среде. Письменное интерактивное обсужде-
ние тем эссе, анализ, выделение ключевых слов и составление назывного плана эссе. 

Цель: определение уровня остаточных знаний и выбор оптимального учебно-методического 
материла для повышения уровня владения иностранным языком для формирования УК-4. 

Практические навыки: приобретение навыков работы с разнообразными курсами английского язы-
ка.  

Перечень изучаемых элементов содержания: уровни владения иностранным языком, между-
народная сертификация владения иностранным языком, далее согласно выбранному онлайн курсу. 
См. приложение «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине» 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
Форма практического задания: согласно выбранному онлайн курсу. См. приложение «Методи-

ческие указания к самостоятельной работе по дисциплине».  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование согласно выбранному онлайн кур-

су. См. приложение «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине».  

Раздел 2. В зависимости от выбранного курса. См. приложение «Методические указания к са-
мостоятельной работе по дисциплине».  

Цель: согласно выбранному онлайн курсу. См. приложение «Методические указания к самостоя-
тельной работе по дисциплине» 

Перечень изучаемых элементов содержания: согласно выбранному онлайн курсу. См. приложе-
ние «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине».  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 



Форма практического задания: согласно выбранному онлайн курсу. См. приложение «Методи-
ческие указания к самостоятельной работе по дисциплине».  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование согласно выбранному онлайн кур-

су. См. приложение «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине».  

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)  
1. Английский язык для академических целей. English for academic purposes : учеб. пособие 
для бакалавриата и магистратуры / Т. А. Барановская, А. В. Захарова, Т. Б. Поспелова, Ю. А. 
Суворова ; под редакцией Т. А. Барановской. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 198 
с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7710-3. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433465 
2. Гумовская, Г.Н. Английский язык профессионального общения. LSP: English for 
professional communication [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.Н. Гумовская. — 
Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 217 с. — Режим доступа: https://
e.lanbook.com/book/89880 
3. Севостьянов, А.П. Английский язык делового и профессионального общения : учебное 
пособие / А.П. Севостьянов. - Изд. 3-е, доп. и перераб. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 
2018. - 417 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9511-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496119 
4. Курсы для среднего и продвинутого уровня (открытые, бесплатные курсы Редингского универси-
тета, Великобритания)A Beginner's Guide to Writing in English for University Study: сайт /. — URL 
https://www.futurelearn.com/courses/english-for-study  (дата обращения: 09.06.2021). — Режим досту-
па: для зарегистрир. пользователей. — Текст : электронный. 
5. Тест на уровень знания языка (открытый, бесплатный курс Кембриджского университета) https://
www.cambridgeenglish.org.ru/test-your-english/ 
6. Курс для начинающих https://mooec.com/courses/elementary-english-course (открытый, бесплатный 
курс английского языка для начального уровня на MOOEC) 
7. Курсы                         для подготовки к сдаче IELTS (полугодовой подготовки или короче, но тогда 
надо заниматься интенсивнее) издательства Pearson. Курс Academic (хорошо формирует и проверяет 
"базу") https://www.pearson.com/english/catalogue/exam-prep/focus-on-ielts.html Для общей подготовки 
есть курс General от издательства MacMillan: Focusing on IELTS: General Training. Эти курсы все есть 
в Букхантере, и к ним можно попросить методические разработки для самостоятельной подготовки. 
Букхантер - http://eshop.bookhunter.ru/ . Интерактивные курсы представлены на сайтах:  https://
w w w . f u t u r e l e a r n . c o m / e x p e r t t r a c k s / i e l t s - p r e p a r a t i o n ?
utm_source=RakutenMarketing&utm_medium=Affiliate&utm_campaign=3372305:Digital+Defynd&utm_
content=10:1&utm_term=UKNetwork&ranMID=42801&ranEAID=vedj0cWlu2Y&ranSiteID=vedj0c-
Wlu2Y-gcj4_ukazyYK5d5vQb8_oQ; https://www.futurelearn.com/courses/cambridge-english-ielts; https://
www.idp.com/global/ielts/prepareforielts/.  
8. Видеоуроки на сайте: http://ww25.legacy.australianetwork.com/?z 
9. Курс для итогового тестирования для зачёта Navigate Oxford university press 
10.https://elt.oup.com/student/navigate/?cc=ru&selLanguage=ru 
11.Гришаева, Е.Б. Деловой иностранный язык : учебное пособие / Е.Б. Гришаева, И.А. Машукова ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - 
Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2015. - 192 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-7638-3296-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=435604 
12.Данчевская, О.Е. English for Cross-Cultural and Professional Communication=Английский язык для 
межкультурного и профессионального общения : учебное пособие / О.Е. Данчевская, А.В. Малёв. - 
6-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 192 с. - ISBN 978-5-9765-1284-9 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93369 
13.Меняйло, В. В. Академическое письмо. Лексика. Developing academic literacy : учеб. пособие для 
бакалавриата и магистратуры / В. В. Меняйло, Н. А. Тулякова, С. В. Чумилкин. — 2-е изд., испр. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 240 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академиче-

https://biblio-online.ru/bcode/433465
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496119
https://www.futurelearn.com/courses/english-for-study
https://www.cambridgeenglish.org.ru/test-your-english/
https://www.cambridgeenglish.org.ru/test-your-english/
https://mooec.com/courses/elementary-english-course
http://eshop.bookhunter.ru/
https://www.futurelearn.com/experttracks/ielts-preparation?utm_source=RakutenMarketing&utm_medium=Affiliate&utm_campaign=3372305:Digital+Defynd&utm_content=10:1&utm_term=UKNetwork&ranMID=42801&ranEAID=vedj0cWlu2Y&ranSiteID=vedj0cWlu2Y-gcj4_ukazyYK5d5vQb8_oQ
https://www.futurelearn.com/experttracks/ielts-preparation?utm_source=RakutenMarketing&utm_medium=Affiliate&utm_campaign=3372305:Digital+Defynd&utm_content=10:1&utm_term=UKNetwork&ranMID=42801&ranEAID=vedj0cWlu2Y&ranSiteID=vedj0cWlu2Y-gcj4_ukazyYK5d5vQb8_oQ
https://www.futurelearn.com/experttracks/ielts-preparation?utm_source=RakutenMarketing&utm_medium=Affiliate&utm_campaign=3372305:Digital+Defynd&utm_content=10:1&utm_term=UKNetwork&ranMID=42801&ranEAID=vedj0cWlu2Y&ranSiteID=vedj0cWlu2Y-gcj4_ukazyYK5d5vQb8_oQ
https://www.futurelearn.com/experttracks/ielts-preparation?utm_source=RakutenMarketing&utm_medium=Affiliate&utm_campaign=3372305:Digital+Defynd&utm_content=10:1&utm_term=UKNetwork&ranMID=42801&ranEAID=vedj0cWlu2Y&ranSiteID=vedj0cWlu2Y-gcj4_ukazyYK5d5vQb8_oQ
https://www.futurelearn.com/courses/cambridge-english-ielts
https://www.idp.com/global/ielts/prepareforielts/
https://www.idp.com/global/ielts/prepareforielts/
http://ww25.legacy.australianetwork.com/?z
https://elt.oup.com/student/navigate/?cc=ru&selLanguage=ru
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435604
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435604
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93369


ский курс). — ISBN 978-5-534-01656-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://
www.biblio-online.ru/book/akademicheskoe-pismo-leksika-developing-academic-literacy-437602 
14.Основы реферирования и аннотирования научной английской литературы : учебно-мето-
дическое пособие : в 2-х ч. / сост. К.Ю. Симонова; Министерство спорта Российской Феде-
рации, Сибирский государственный университет физической культуры и спорта. - Омск : 
Издательство СибГУФК, 2013. - Ч. 1. - 125 с. : табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277326 
15.Чикилева, Л. С. Английский язык для публичных выступлений (B1-B2). English for public 
speaking : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / Л. С. Чикилева. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 167 с. — (Серия : Бакалавр и ма-
гистр. Модуль). — ISBN 978-5-534-08043-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://www.biblio-online.ru/book/angliyskiy-yazyk-dlya-publichnyh-vystupleniy-b1-b2-
english-for-public-speaking-434097 
16.University of Reading online courses. Guides and Tutorials: сайт /. — URL https://www.reading.ac.uk/
library/study-advice/lib-sa-guides.aspx  (дата обращения: 09.06.2021). — Режим доступа: для зареги-
стрир. пользователей. — Текст : электронный. 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Иностранный язык академического и про-
фессионального взаимодействия» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных 
занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семи-
наров, практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов 
и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей необхо-
димо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной в элек-
тронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на предла-
гаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 
его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, по-

скольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочи-
танной лекции; 
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− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 
тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 
изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 
запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа. 
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изуче-
нии теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники безопас-
ности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 
предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполне-
ния предложенных преподавателем задач. 
− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 
Самостоятельная работа.  
Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-иссле-

довательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и 
при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при ча-
стичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за работой сту-
дентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 
выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможности ис-
пользуйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной дея-
тельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в рейтинговой 
технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно ши-
рокий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускни-
ков определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различ-
ных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной про-
фессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обу-
чения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей специ-
альности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, саморефлексии 
и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 



Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно определя-
ет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием по 
каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в 
зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, ве-

сти записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и систематический 
каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая эко-
номия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим 
лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в методических разработ-
ках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу 
только после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисле-
ния (в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вы-
вода). При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная инди-
видуальная работа. Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. 
Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь 
строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, 
что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику по-
лезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 
отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полу-
ченные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитыва-
нии записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление 
листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и 
понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может 
служить постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вто-
ричное. Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться 
на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами (а 
также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на 
лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извлече-
ние из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим собственная 
внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить ин-
формацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом 
зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  



3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старай-

тесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. В 

тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их доказательства. 
При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли ав-
тора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число до-
полнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны рас-
пределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведе-
ния. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспекти-
рования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из 

теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы (зада-
чи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений со-
ставить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя вспомогательные 
вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать комментариями, 
схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно 
доводиться до окончательного логического ответа, которого требует условие, и по возможности с 
выводом. Полученный ответ следует проверить способами, вытекающими из существа данной 
задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные 
результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения твердых навыков в 
их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над рефе-
ратом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; напи-
сание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных используемых 
источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов полностью связана с 
основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библиографи-
ческий поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных усилий. 
Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью отбора и 
обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического уровня 
обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. Изучая 
литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются выписки, 
сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к тому, чтобы 
в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассматривать как учеб-



ное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму научной работы, 
творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального пе-
реписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список использо-
ванной литературы. Список использованной литературы размещается на последней странице ру-
кописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или печатной форме 
на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 14, через 1,5 ин-
тервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 мм, ле-
вое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, по центру. Титуль-
ный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на наукообраз-
ность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов и символов. 
Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять их значение 
при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для краткого 
изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и подготовка к 
обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения выделить 
главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к интересной литера-
туре, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения оп-
понентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы обуча-
ющимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают общую 
оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной литературы. 
Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, ибо говорит о 
глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся имеют 
право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает любому 
обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с научной 

точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения формулиро-
вок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; за-
ключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный вопрос 



может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с современно-
стью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки зрения, либо с 
современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором указывается 
взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные источники, по-
казываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и сформу-

лированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и распреде-

лен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на выдвину-

тые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала сле-

дует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после названия 
сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется процитирован-
ная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, поставленных 

целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе работы вы-
водах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по представленной 
проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия темы, 
умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть задаваемых по 
работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той или 
иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной исследова-
тельской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических знаний и осво-



ения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного творческого мыш-
ления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе обучающийся должен 
представить развернутый письменный ответ на теоретический или практический актуальный во-
прос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В про-
цессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лек-
ций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподава-
тель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинар-
ских занятиях, исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению препо-
давателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 
распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 ин-

тервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 
1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом обяза-
тельный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать под-
рисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их нумера-
ция обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу стра-
ницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но в 
общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 5 
страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и ука-
зывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 
включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие ав-
торскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, безукориз-

ненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно изложенный, 
содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных по-
нятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание сути, в 
целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 
Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям изучае-

мой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в процессе изу-
чения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, ведущему 
дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по со-
держанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 



Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допу-

стил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 
ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии 
четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или пра-
вильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные во-
просы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и досто-
верности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной (цикло-
вой) комиссии, фамилию обучающегося;  
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 
описанием;  
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими стандарта-
ми;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новейшими 
изданиями;  
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное содер-
жание или улучшают ее наглядность;  
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, как 
они указываются в источнике;  
Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко изла-

гать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме докла-
да. 

Презентация  
Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  



˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого ма-
териала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 
также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 
вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации для 
презентации.  
Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 
2. Правильность оформления титульного слайда. 
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач ра-
боты. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, диа-
грамм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 
выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 
менее 2-х литературных источников). 
Методические материалы по подготовке к опросу 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических за-

нятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, пуб-
ликации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в рабочей 
программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, посвя-
щенным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе, кон-
спекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить неясные 
вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 
«Отлично»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
− в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражаю-
щая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
− знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки и 
междисциплинарных связей; 
− свободное владение терминологией; 
− ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 



«Хорошо»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять су-

щественные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 
− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные сту-
дентом с помощью преподавателя; 
− единичные ошибки в терминологии; 
− ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 
− логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен само-
стоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные 
связи; 
− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 
− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 
– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу; 
− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 
обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 
− незнание терминологии; 
− ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего алго-

ритма: 
1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 
практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, пред-
ставленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 
вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При исполь-

зовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодических изда-
ний, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; рассужде-

ния четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при изучении 
дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое 
отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 



«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не суще-
ственными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; используют-
ся ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно используются формулы, 
понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого реше-
ния. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на по-
лученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, име-
ющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к ним 
допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование принятому 
решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  
Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы сформу-

лированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое хорошо 
обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы сформулированы 
не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному ответу, но не доста-
точно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 
содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые тео-
ретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом. Подготовка к промежуточ-

ной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в 
процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, 
студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочива-
ет свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дис-
циплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно повто-
рить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематическая подго-
товка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной аттестации 
для систематизации знаний. 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-
ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-
ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 



3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки успе-
ваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации осуществляет-
ся по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из результа-
тов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 
рейтинговых баллов); 
− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 рей-
тинговых баллов). 
Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в сво-
бодном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (моду-
лю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 
рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. Теку-
щий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в тече-
ние учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, направ-
ленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 
содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, со-
блюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 
− выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, твор-
ческие задания, кейс-задания, расчетные задания и др., активное участие в групповых интер-
активных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 
− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их прохожде-
ния в электронной информационно-образовательной среде. 
Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 



В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть накоплен 
текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения текущего 
рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по дисци-
плине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей текущего 
контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый рубеж те-
кущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с накоплением 
не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое практическое за-
дание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической задолженностью, 
которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного мероприятия промежуточ-
ной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и по-
рядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся педагогическим 
работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 
обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить обучающемуся 
0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической задолженности воз-
можна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 
соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с Положе-
нием о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образователь-
ным программам высшего образования – программ специалитета в Российском государственном 
социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего образо-
вания - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Рос-
сийском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10

практические задания 40

из них: текущие практические зада-
ния

20

итоговое практическое зада-
ние

20

рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80



Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации оценива-
ются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по дисциплине (мо-
дулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 
оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным програм-
мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая шка-
ла: 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 
промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный (получено 
менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине (модулю) 
невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам текущего 
контроля по учебной дисциплине (модулю). 

Рубежный 
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе кон-
трольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20 
рейтинговых 
баллов

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпыва-
юще, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно 
увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом 
при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практиче-
скими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет само-
стоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок

16-18 
рейтинговых 
баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, мо-
жет правильно применять теоретические положения и владеет необходимы-
ми умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15 
рейтинговых 
баллов

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, до-
пускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает по-
следовательность в изложении программного материала и испытывает за-
труднения в выполнении практических заданий

1-12 
рейтинговых 
баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допус-
кает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практи-
ческие задания

0 рейтинго-
вых баллов

не аттестован
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1. Методические указания к самостоятельной работе по курсу «Академиче-
ский английский» 
Задания курса выполняются последовательно. К ним можно вернуться и проработать до-
полнительно со словарём, либо в интерактивной беседе с тьютором в комментариях к за-
даниям непосредственно на онлайн платформе. Изучаемые элементы содержания каждой 
темы содержат контент в виде видеофайлов, справочных материалов и необходимых 
транскриптов в формате .pdf, который можно скачать для автономной работы. Все мате-
риалы доступны на соответствующих страницах изучаемых элементов содержания. 
Перечень изучаемых элементов содержания 

• Welcome to week 1. Introductory video (with the transcript to download). 
• What is your main reason for taking the course/ Intro testing. 
• How to get the most out of the course. Instructions. 
• What do you think academic writing is? Discussion in the comments. 
• The key features of academic writing. Video (with the transcript to download). 
• What ideas would you include in the essay. Discussion in the comments. 
• Developing essay ideas. Video (with the transcript and materials to download). 
• Patterns. First attempt. Comment on it. 
• What ideas were included? Video (with the transcript and materials to download). 
• Strengths and weaknesses. Video and discussion. Video (with the transcript to download). 

Тема 2. Organizing your ideas effectively. 
Цель: анализ иноязычного текста в части: орфографических норм, организации, выкладки, 
основной идеи, ключевых слов, структурных особенностей. 
Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Patterns. Second attempt. Comment on the text given. 
2. Examining improvements. Video (with the transcript to download). 
3. Main ideas. Exercises to download. 
4. Review. Examining improvements. Video (with the transcript and answer key to download). 
5. Test your knowledge quiz. 
6. Write your own para practice. 
7. What next? Instructions to week 2. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
Форма практического задания: текстовые упражнения, лексико-грамматический перевод, 
темы для беседы, эссе. 
Перечень примеров текстов курса для чтения и перевода к разделу 1 
Introductory notes 
Watch this video to find out what you will learn over the next five weeks and how you should ap-
proach this course. 
The transcript file is a written version of what is said in the video. All of the videos in this course will 
include a transcript, so if you find it difficult to understand what is being said, you can read along. You 
can view the transcript underneath each video by clicking in the view transcript button in the bottom 
left corner of each video. Or you might find it helpful to download the transcript. For all other tran-
scripts, you can download these at the bottom of the relevant video Step. 
If you are having trouble streaming the videos online, you can always download them by clicking the 
link in the bottom right hand corner of the video. 
Let us know why you are taking this course by selecting the most relevant option in the poll below. 
This poll is managed by FutureLearn and the results will not be used outside of the course. All the re-
sponses are anonymous. The aggregated results will be displayed in the Step for you to discuss in the 
comment area below. 

https://ugc.futurelearn.com/uploads/files/26/70/26700df8-6762-4075-8b65-da082bc6c7fd/1-1_Welcome_to_week_1_transcript.pdf


This may be the first course that you have undertaken on FutureLearn, or perhaps it is the first 
course you have taken online. Don’t worry: the platform is designed to be easy to navigate. 
There are three icons at the top of each Step: 

1. The first is a to do list which shows all the Steps for that week. You can take a look ahead to 
see what’s coming up in the following weeks and if you don’t manage to complete all the Steps 
in a week, you are always able to catch up. 

2. The second icon allows you to see any recent commenting activity on this course. 
3. The third icon takes you to your progress page. Don’t forget to mark each Step as complete as 

you work through the course so that you can track your progress. 
Each week there will be a number of videos, articles and discussions that encourage you to share your 
own thoughts. 
If you are using a laptop or desktop computer to access this course, we suggest that you open any exter-
nal links within the Steps by holding the ‘ctrl’ button on your keyboard and selecting the link, so that 
they open in a separate tab. 
You might also like to read five tips and tools for social learning on FutureLearn to help you get the 
most out the platform’s social learning features. If you still have questions have a look at the list 
of FAQs. If it hasn’t been answered there, please don’t hesitate to click the support tab in the bottom 
right of each Step to let us know what you think. 
Being able to write well in English is a big part of this course, so let’s get some practice! Intro-
duce yourself in the discussion below and answer the following two questions in your post: 

• What are your experiences so far of writing in English? 
• What do you think academic writing is? 

Remember, you can ‘Like’ and reply to comments made by other Learners. You can also filter com-
ments to see those that are ‘Most liked’ and find your own by selecting ‘My comments’. 
Understanding the video 
Hi. Welcome to the Beginner's Guide to Academic Writing for University. My name is Steve Thomas. 
And I teach EAP, English for Academic Purposes, here at the University of Reading. This course is all 
about writing. We know there are lots of people like you from countries all around the world who would 
like to take a degree in English. But you're worried that your English isn't good enough. Well, this is the 
beginner's guide. So your writing skills only need to be good enough for a preuniversity course. If you 
know IELTS, that's about IELTS 4.5. But even if your writing skills are stronger than this, we still think 
this would be a useful course for you. In fact, this week we'll be showing you the very first piece of 
writing that a student did on our course a few years ago. And then we'll show you the final piece of writ-
ing he did at the end of the course. And you'll be able to see just how much he was able to improve in a 
few short weeks. The student's name is Xiao. And he went on to complete his undergraduate degree here 
at University of Reading and then take a master's. And he's currently taking a PhD. At the University of 
California in Los Angeles in the United States. If you follow this course closely, we think that you'll be 
able to make the same kind of improvements that Xiao has. It won't make you an expert writer. But 
what it will do is give you a solid base for you to build on in the future. Together with my colleagues, 
Anne Vicary and Sebastian Watkins, we'll be showing you how to write with good academic style, how 
to organise your ideas effectively. And we'll also be working on some of the most important areas of 
grammar. There will be plenty of practice activities. And by the end of the course, you'll have written a 
complete essay, which you'll be able to share with your fellow students. You'll receive feedback on that 
writing. And hopefully you'll be able to give useful feedback to others. So let's meet Anne and Seb. Hel-
lo, my name's Anne. And I'm a teacher of English for Academic Purposes at the University of Reading. I 
want to talk to you about how to approach this course. Firstly, make sure you do all the exercises. Try 
and do them in the right order. Try and have a go at not looking at the answers before you've actually 
done the exercises. Secondly, it's really important that you have a go at posting to the discussion board 
because in that way you're going to learn more. So put your ideas on the discussion board. Don't be 

https://about.futurelearn.com/blog/6-social-learning-tips/
https://about.futurelearn.com/about/faq/?category=course-content-and-features


scared. And give feedback to the other students whenever you want. Hello, my name's Seb Watkins. And 
I'm an academic writing tutor at the University of Reading. I'll be working with you more closely in 
weeks two and four of this course, when we look at essay organisation and the stages in writing an es-
say. A beginner’s guide to writing in English for university study ©University of Reading 2017 Tuesday, 
28 March 2017 Page 2 During the course, we'll ask you to do a range of activities. Some of these will be 
online. And some of them will be paper based. You'll be able to check your answers to the activities and 
tasks we give you as you go along. Good luck, and I hope you enjoy the course. OK, you've met the 
team. And now we'd like to meet you. The first activity is for you to get used to using the discussion 
board. So introduce yourself, and then answer a couple of questions. Enjoy the course. 
THE KEY FEATURES OF ACADEMIC WRITING Video transcript 
You've just shared your ideas on the features of academic writing and had a look at what other stu-
dents have had to say. You've probably read comments about academic writing, discussing compli-
cated ideas, using perfect grammar with good vocabulary, giving evidence to support your points, 
being well organised, being formal, and so on. And we'll look at most of those areas on this course. 
But the features of academic writing can really be put into three main categories. That is content, 
organisation, and language. Content refers to the main ideas and information you want to give in 
your essay. What are the main points you want to make? What evidence-- that is, details and exam-
ples-- can you give to support your main points? Content is really the reason for writing in the first 
place and will obviously determine how well you answer the question. So it's important to think care-
fully about it. Organisation refers to how well you arrange those ideas. Are the paragraphs well 
structured and in a logical order, well linked together? Is there an introduction that hooks in the 
reader and makes them want to read your writing and a good conclusion at the end to remind the 
reader of your main points? Finally, language-- is your essay well written with accurate grammar, 
good spelling, and in a formal academic style? This week, Anne is going to talk to you about the first 
of those areas, content, in a bit more detail. 
Текстовые упражнения к разделу 1: 
Discuss the differences between the way of life in your country now and the way of life in the past 
China is interesting country with a long history. China is developing very fast nowadays through the 
government and people’s hard work. Many aspect of life have changed in the last fifty years, some 
change are good and some are bad. China better than before. This essay will explain changes in the 
country. 
Firstly, people’s standard of living is higher than before. People’s lives very bad after the Second 
World War. People were poor because the country was poor. There was no food, no electricity and it 
was hard to buy anything in shops. Because of no food, government had to make a rule, each person 
could only buy five kilos of rice per month. In people’s homes, there was no television or telephone. 
Since those days, China has industrialised. It has created jobs and opportunities for people in cities 
such as Shanghai and Beijing and increased building work, exports and profits. China opened its 
doors to the world. The Olympic Games came to China in 2008. Nowadays, there is enough food for 
everyone, and families had comfortable homes, televisions, internet access, personal computers and 
mobile phones. People can buy anything they want in the shops. 
Other improvements happen in education and everyday behaviour. In school, students are now learn-
ing English and modern ideas which come from other countries whereas in the past they spend time 
learning how to speak the old Chinese language. Teachers did not teach Science subjects in those 
days. There are new customs too. For example, in the past, couples usually got married at home and 
wore red clothes but now they can marry in church and wear western-style clothes. Wives not usual-
ly had jobs, they worked at home, they always obeyed their husbands. They never said: ‘no’ when 
the man said: ‘yes’. But, nowadays, Chinese women can have important job and hold own opinion. 
There are some negative changes, such as the number of cigarette smokers has increased and chil-
dren do not work as hard as before because their live are easy. Both parents now work to have a 
good standard of living and they have no time to spend with family. 
It is clear that China change greatly over the last fifty years, and it will continue to improve. 
Post your comments on how Xiao’s essay has improved in the discussion below. Again, think about the 
development of his ideas, the organisation and the language. 
Тестовое задание: 
Test your understanding of main ideas and supporting evidence by completing this exercise. The an-
swers are available on a separate sheet. Read the sentences below. In each sentence, there is an 
idea which is supported by evidence. Underline the main idea in red and the supporting evidence in 
blue to show how Xiao has developed his ideas. Please note: these sentences were written by Xiao 



and as such may contain some mistakes. 1. People’s lives very bad after the Second World War. Peo-
ple were poor because the country was poor. There was no food, no electricity and it was hard to 
buy anything in shops. 2. Since those days, China has industrialised. It has created jobs and opportu-
nities for people in cities such as Shanghai and Beijing and increased building work, exports and 
profits. 3. Other improvements happen in education and everyday behaviour. In school, students are 
now learning English and modern ideas which come from other countries whereas in the past they 
spend time learning how to speak the old Chinese language. 4. There are new customs too. For ex-
ample, in the past, couples usually got married at home and wore red clothes but now they can mar-
ry in church and wear western clothes. 5. There are some negative changes, such as the number of 
cigarette smokers has increased and children do not work as hard as before because their live are 
easy. 
Обязательная часть курса – обратная связь. Образец текста обратной связи: 

You have reached the end of Week 1! How have you found this week? What did you enjoy the most? 
We’d love to hear your thoughts - please share any feedback in the comments section. 
You should now be able to identify the key features of an academic essay and will have considered 
techniques for developing the organisational structure, language and content of an essay. 
Week 2 will look at how to organise a complete essay, and at what writing in an impersonal style 
means. You will also look at choosing an essay title so you can begin to develop your own essay, and 
put these new skills into action. 
Don’t forget to mark this Step as complete, and then head on over to the first Step in Week 2. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 
Выдержка из образца теста: 
Quiz rules 
Quizzes do not count towards your course score, they are just to help you learn 
You may take as many attempts as you wish to answer each question 
You can skip questions and come back to them later if you wish 
Which of the following are features of a good paragraph? There may be more than one correct an-
swer. 
Select all the answers you think are correct. 

  
Having more than one focus in the paragraph. 

  
Giving examples to support your points. 

  
A link to the previous paragraph. 
Question 2 
How important is it to analyse the question very carefully to make sure it is being answered? 

  
Extremely important – the question should be answered precisely. 

  
Quite important – as long as the topic is covered the content is flexible. 

  
Not very important – good writing is the most important thing. 

  
If there are a large number of errors, it is harder for the reader to understand your points. 

Текст-опросник. Образец текста: 
Think about the essay title from this week: 
“Discuss the differences between the way of life in your country now and the way of life in the past” 
Choose one idea of how life in your country now is different from the past. Think of some examples 
or details to support your point. Write one paragraph about this change and post it in the comment 
area below. 

https://www.futurelearn.com/courses/english-for-study/14/todo/98532
https://www.futurelearn.com/courses/english-for-study/14/steps/1013777


Once you have written your paragraph, read through some posts by other participants. Is life in their 
country similar to your own, or is it different? Leave a comment about the differences, similarities 
and paragraph organisation. 
Remember, you can ‘Like’ and reply to other Learners’ comments. 
  
After you have written your paragraph, you may like to select the continent you live in, in our op-
tional poll, so we can see the numbers of learners around the world. 
This poll is managed by FutureLearn and the results will not be used outside of the course. All the 
responses are anonymous. The aggregated results will be displayed in the Step for you to discuss in 
the comment area below. 

РАЗДЕЛ 2. Essay structure and organization. 
Тема 2.1. How to structure an essay. 
Цель: анализ структуры эссе. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Welcome to week 2. Introductory video (with the transcript to download). 
Essay organization. Video (with the transcript to download). 
Essay organization. An example. Article (with materials to download). 
Analysis of the five different essay sections. Video (with the transcript to download). 
Analysing the organization of an example essay. P.1. Article.  
Analysing the organization of an example essay. P.2. Article. The links within the essay. Video (with 
the transcript to download). 
Parts of the essay quiz.  

Тема 2.2. Developing your own essay. 
Цель: проработка регистров письменного общения (функциональных стилей), лексико-грамма-
тическое наполнение письменной речи. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Reordering an essay. Quiz. 
Reordering an essay. Article. (with materials to download). 
Choosing a title. Article. (with materials to download). 
What does writing in an impersonal style mean. Article. (with materials to download). 
Writing in an impersonal style. Quiz. 
What essay title would you choose and why? Discussion in the comments. 
What next? Article. 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма практического задания: текстовые упражнения, лексико-грамматический перевод, темы 
для беседы, эссе. 
Примерный перечень текстов для чтения и перевода к разделу 
The essay example from the ‘Essay organisation’ step in Week 2  
Discuss the reasons why people choose to live in Reading Reading is a large town in south-east Eng-
land with a population of 147,300. It is about halfway between London and Oxford. Some people 
were born in Reading, and they stay because of their family and friends. Other people, however, 
have relocated for personal reasons; perhaps they want to take up a new job opportunity or be near 
their social circle. This essay will discuss two common reasons why some people choose to live in 
Reading: to improve the quality of their family life and to study. Reading offers the opportunity for a 
good work-life balance. It is only 25 minutes from London by train, but the environment is clean, 
houses are cheaper and there are many leisure opportunities for families. There are parks and pools 
in the town and the countryside is only a short car drive away. Shopping is also a growing attraction. 
The number of retail outlets has increased by one third since the opening of the ‘Oracle’, a new 
shopping complex, in 1999. The town also has a library, many places of worship, a theatre, a concert 
hall, an art gallery, a museum, two cinemas, a football stadium, and many restaurants. These facili-
ties mean that local people of all ages have places to go. Many people also come to Reading to study 
at a language school or at the university. They may choose Reading because the university has an ex-
cellent reputation, a beautiful campus and offers a high level of support to its students. Alternative-
ly, the reasons may be more practical. Transport is efficient; there is easy access to London and 
Heathrow Airport. Accommodation is fairly easy to find and cheaper than London. Job opportunities 
are also good. Many students take up part-time work, even if English is not their first language. In 
conclusion, people live in Reading for their own individual reasons. For some people, Reading repre-
sents a lifestyle choice, and for others it offers opportunities to study. With its good employment 



prospects, ideal location, wide range of leisure facilities, interesting educational opportunities and 
excellent transport links, it will no doubt continue to be a popular place to live in the future.  
ESSAY ORGANISATION Video transcript  
Because organisation is such an important part of academic writing, we will focus first on showing 
you the different parts or sections of a typical essay. The essay you will read is on this title, "discuss 
the reasons why people choose to live in Reading". Reading is the name of a town in the United King-
dom. As you can hear, it's different from the pronunciation of reading-- as in reading a book-- al-
though the spelling is the same. Now, look at the ideas I had before I wrote this essay. Why do peo-
ple choose to live in Reading? Well, they might choose to live there, because their family and friends 
live there. There are also job opportunities in Reading. Another reason is that house prices are 
cheaper than in London. It's also a quiet and clean environment. There are also many leisure facili-
ties for the family, things for them to do, such as sport or shopping. Later, we're going to analyse my 
essay in more detail, looking at the different sections and how the essay is organised. 
THE LINKS WITHIN AN ESSAY Video transcript  
In an essay, the thesis statement, the paragraph leaders, and the summary, and the conclusion 
should all be closely linked so that the essay is coherent. If you look at the thesis statement in the 
introduction of the essay on Reading, you'll see that the key ideas for why people live in Reading are 
family life and opportunities to study. If we then look at the paragraph leader of the first paragraph-
- "Reading offers the opportunity for a good work-life balance"-- good work-life balance relates back 
to the idea of family life. If we then look at a paragraph leader of the second paragraph-- "many 
people also come to Reading to study at a language school or at the University"-- the idea of study 
links back to the idea of study in the thesis statement. If we then look at the conclusion to the essay, 
the summary reads, "in conclusion, people live in Reading for their own individual reasons. For some 
people, Reading represents a lifestyle choice, and for others, it offers opportunities to study." So the 
idea of lifestyle choice links back to the idea of family life, and study links back to the idea of op-
portunities to study. 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2:  Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 
Выдержка из образца теста. 
When you write your essay, you need to use an impersonal style, as you are writing objectively about 
impersonal topics. 
Select all of the sentences below that are written in an IMPERSONAL/FORMAL style. 
Select all the answers you think are correct. 

  
I live in Tokyo, the capital city of Japan, which is on the east coast of the country. I travel around 
easily. 

  
Tokyo, the capital city of Japan, is located on the east coast of the country. The transport system is 
efficient. 

  
People use their own cars instead of taking the bus, and as a result there is more air pollution. 

  
We use our own cars instead of taking the bus, so we create more air pollution. 

  
In Bangkok there are traditional wooden houses along the river. 

  
In Bangkok you can see traditional wooden houses along the river. 

Образец текстового задания к рубежному контролю 2 
Considering what you have learnt in the last few Steps, share your essay title ideas in the discussion 
below. Remember that your essay title should begin: Discuss the reasons why … 
What would your essay title be? Why have you chosen this topic? In week 4, you will need to finalise 
your essay title, so that you can write your essay. 
Remember, you can ‘Like’ and reply to other Learners’ comments and don’t forget to take a look at 
your Replies to see if anyone has responded to your comments. 



РАЗДЕЛ 3. Using academic language 
Тема 3.1. Language focus Part 1. 
Цель: Активизация лексико-грамматических умений и навыков. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Welcome to week 3. Introductory video (with the transcript to download). 
Writing about facts and activities. Video (with the transcript). 
Permanent fact or repeated activity. Quiz. 
The present simple. Quiz.  
Presenting new information. Video (with the transcript). 
Using there is/there are (with materials to download). 
Writing about your home town. Discussion.  
Describing situations in general. Video (with the transcript). 
Using plural nouns. Quiz. 
Writing about groups of people. Article. 
Using quantity expressions. Quiz. 

Тема 3.2. Language focus Part 2. 
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в письменной речи.  
Перечень изучаемых элементов содержания 
Describing temporary situations. Video (with the transcript to download). 
The form of the present continuous. Article. 
Present simple or present continuous? Quiz. 
Writing longer sentences. Video (download the transcript). 
Compound sentences and linking words. Article. 
Complex sentences and subordinators. Article. 
Compound and complex sentences/ Quiz. 
Writing exercise. Discussion. 
What next? Article. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
Форма практического задания: текстовые упражнения, лексико-грамматический перевод, темы 
для беседы, эссе. 
Примерный перечень текстов для чтения и перевода к разделу 3 

PRESENTING NEW INFORMATION Video transcript  
Writers often use there is or there are, to present new information to the reader. After the new in-
formation is presented, more information about it is usually given in the rest of the sentence or in 
the next sentence. I'll give you an example. "In the UK, there is a small town called Windsor, which 
has a famous castle." The writer thinks that the reader might not have heard of Windsor. So it begins 
by introducing the reader to the place and then adding more information. In this next example, the 
writer wants to open a new topic for discussion so begins by introducing the topic to the reader. 
"There are many reasons why people should learn English." The writer then adds more information in 
the new sentence. "The first reason is--" and then, it's going to go and continue that sentence. In 
these examples, a noun is used after there is and there are. There may also be an adjective before 
the noun, such as a small town. And for plural nouns, we use to plural of the verb to be. So we say, 
there are. For singular nouns, we use the singular of the verb to be. So we say, there is. Now have a 
go at the exercises which follow. 
DESCRIBING SITUATIONS IN GENERAL Video transcript 
 In academic writing, you often need to write in an impersonal way about people or things in gener-
al. It's quite common to use a plural noun without "the" to do this. For example, in the sentence: 
"Students usually make friends easily." This means: "In general, students make friends easily." or 
"Most students find it easy to make friends." We take another example, "Families are wealthier than 
before." This means, "In general, families are wealthier than before." or "Most families now have 
more money than they had in the past." Now have a go at making the following paragraphs apply to 
people or things in general. 
WRITING LONGER SENTENCES Video transcript  
In academic writing, it's good style to use a variety of sentence types. But first of all, you need to 
understand what a clause is. A clause contains at least a subject and a verb. For example, the lec-
ture finished. The ‘lecture’ is the subject, and ‘finished’ is the verb. And that's a very short clause. 



But we could make a slightly longer clause. Biology concerns the study of living organisms. So ‘biolo-
gy’ is the subject, ‘concerns’ is the verb, and ‘the study of living organisms’ is just the rest of the 
clause, but it's still one simple clause. Now when you make different sentence types, you're going to 
have different numbers of clauses in the sentence. So let's start off with a simple clause. A simple 
clause is just like the one the lecture finished. It's just a subject and a verb and then a full stop. So 
I'll give you another example. Bananas grow in hot countries. One subject, ‘bananas’. ‘Grow’ is the 
matching verb. ‘In hot countries’ is just the rest of the clause. Another type of sentence is called 
compound, and this has two simple clauses joined together with a comma and a short linking word. 
And the short linking words can be any of ‘and’, ‘but’, ‘so’, or ‘or’. And I'll read you a compound 
sentence, and you can see how it works. This is the beginning of a worldwide epidemic, and the sit-
uation is very worrying. ‘This’ is the subject, ‘is’ is the verb for the first clause, and we've just a 
comma and a short linking word, and then we've got a new clause: ‘the situation’ is the subject, and 
‘is’ is the verb. I'm also going to introduce you to a third type of sentence, which is called a complex 
sentence. Now, this has one simple clause, like we've looked at already, and it has an extra clause 
starting with a word A beginner’s guide to writing in English for university study ©University of Read-
ing 2020 Friday 7 February 2020 Page 2 called a subordinator. Now, these are words like ‘because’, 
‘although’, ‘whereas’, which show a relationship between the two clauses. So for example, Jogging 
increases the heart rate because the heart is working hard to pump more blood around the body. So 
we've got two clauses there. ‘Jogging increases the heart rate’. ‘Jogging’ is the subject, ‘increases’ 
is the verb. That's one simple clause. And then we've got the subordinate clause starting with ‘be-
cause’. ‘The heart’ is the subject, and ‘is working to pump’ is the verb. And that subordinate clause 
gives us the reason why jogging increases the heart rate. So it shows the relationship between the 
second clause and the first clause. In another example: Whereas jogging increases the heart rate, 
yoga improves flexibility and balance, we're comparing there, the benefits of jogging and yoga. Now, 
the subordinator ‘whereas’ allows us to do that. So in this sentence, we're putting it at the begin-
ning. So ‘whereas jogging increases the heart rate’ – that's the subordinate clause -- ‘yoga improves 
flexibility and balance’-- that's the main clause. So ‘jogging’ is the subject, ‘increases’ is the verb of 
the subordinate clause, and ‘yoga’ is the subject and ‘improves’ is the verb of the main clause. It's a 
good tip to think that the subordinate clause is the clause which begins with the subordinator. You 
can see that if the subordinator is in the middle of the sentence, there's no comma. But if the subor-
dinator is at the beginning of the sentence, it's a good idea to put a comma after the first clause. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3:  Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 
Выдержка из тестового задания. 
Choose the answer below that correctly fills the gap in this sentence: 
The cost of petrol is rising, _____ more people are using public transport to save money. 

  
so 

  
but 
Choose the answer below that correctly fills the gap in this sentence: 
The government should decide whether to ban smoking completely, _____ allow people the freedom 
to choose to smoke if they want to. 

  
and 

  
Or 

Образец текстового задания к рубежному контролю 3. 
Now it’s your chance to do some writing. We would like you to write a paragraph about your home 
town and post it on the discussion below. 
You should try to focus on one aspect of your home town and write about it. For example, you could 
write a paragraph about one of the following: 
the way people spend their free time 
the reasons why people live there 
the changes that are happening 
the reasons why people visit it. 



You will be limited to 1,200 characters (a character is a letter, punctuation mark or space). You 
should try to write a topic sentence at the start of your paragraph. Remember to write in an imper-
sonal style. 
You might find it helpful to look back at the examples from this week or the two main body para-
graphs from the essay about Reading in Essay organisation - an example. 
Once you have written your paragraph, please take some time to read the paragraphs that others 
have written. You could even ‘Like’ those that you think are well written. 

РАЗДЕЛ 4. The stages of writing an essay 
Тема 4.1. Preparing your essay. 
Цель: Активизация лексико-грамматических навыков иноязычного письма. 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Welcome to week 4. Introductory video (with the transcript to download). 
The stages of writing an essay. Video (transcript to download) 
How to analyse the title. Video (transcript to download) 
Collecting all the ideas you have. Video (with the transcript to download) 
Deciding which ideas and evidence to use. Video (with the transcript to download) 
Writing your plan. 
Тема 4.2. Writing the first draft. 
Цель: анализ, написание назывного плана и оформление работы. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Chaohua’s first draft. Article. 
Evaluating Chaohua’s first draft.  Part 1.  
Evaluating Chaohua’s first draft. Part 2. 
Feedback on language. Part 1. Discussion. 
Feedback on language. Part 2. Audio 
Writing your first draft. 
What next? Article. 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 
Форма практического задания: текстовые упражнения, лексико-грамматический перевод, темы 
для беседы, эссе. 
Примерный перечень текстов для чтения и перевода к разделу 4 
THE STAGES OF WRITING AN ESSAY Video transcript  
There are different stages of planning and writing an essay. Look at these stages. What order do you 
think they go in? Well, first of all, you would analyse the title. Secondly, you'd collect all the ideas 
you have. Next, you'd draw a diagram to show which ideas and evidence to use. Then, you'd write 
your plan. After that, you'd write your first draft, which is your first attempt at the essay. Then you 
might ask for feedback on your first draft. And then, you would write your final draft. We'll now go 
through each of these stages. We'll ask you to work on your own essay as we go along. It's important 
that you work through each stage carefully and in order. Don't rush ahead. We're going to follow the 
example of one of our students, Chaohua from China. For each stage, we'll first look at how Chaohua 
completed the stage with her essay, and then ask you to work through that stage with your own es-
say. 
HOW TO ANALYSE THE TITLE Video transcript  
In week two, we asked you to choose a title for your own essay beginning with the words discuss the 
reasons why. The first thing you need to do is analyse your title. In week two, we ask you to find the 
hidden question in the essay title, Discuss the reasons why people choose to live in Reading. And the 
hidden question for that essay title was, why do people choose to live in Reading? Now look at the 
essay title which our student Chaohua chose. Discuss the reasons why increasing numbers of young 
children are learning English early in China. What's the hidden question in Chaohua’s title? Her hid-
den question is: why are increasing numbers of young children learning English early in China? Now 
look at your own title. What's the hidden question in your essay title? 
COLLECTING ALL THE IDEAS YOU HAVE Video transcript  
The next step is to write down all the ideas you have which answer the question in your essay title. 
Think about the main ideas. You may not use all these ideas in your essay. But it's best to note down 
all the main points you might include at this stage. Look at the main ideas Chaohua wrote down for 
her essay. The ideas she first thought of were, English is the main language internationally, children 
like learning languages, English is an easy language to learn, children learn languages more quickly 
than adults, the government wants its citizens to be more international, parents care about their 

https://www.futurelearn.com/courses/english-for-study/14/steps/1013779


children and want them to succeed in life. Now write down all the main ideas which you think you 
might include in your essay. 
DECIDED WHICH IDEAS AND EVIDENCE TO USE Video transcript 
 Take the ideas which you think are the most useful and interesting, and decide how you will organ-
ise them in a way which will answer the hidden question in the title. You may decide that you do not 
want to use all the ideas which you collected. Do not forget to think about evidence. Remember that 
evidence means details, examples, and facts which you can use to support your ideas and your writ-
ing. Look at how Chaohua organised her diagram. First, she decided on the main ideas that she 
wanted to include in her essay. She didn't include all the ideas that she first thought of. She decided 
that the government wants its citizens to be more international was included in the idea English is 
the main language internationally. She rejected the point that English is an easy language to learn, 
as she thought this may not actually be true, and it's not a strong enough reason. She's decided that 
children like learning languages could be included in the idea children learn languages more quickly 
than adults. She decided to keep the idea that parents care about their children and want them to 
succeed in life. Next, she decided to add some details and examples to support her main points. For 
English is the official language internationally, some examples might be business, politics, and sci-
ence. And the consequence of this is that more and more people need to learn English for their fu-
ture jobs, so they need to start young. For children learn languages more quickly than adults, an ex-
ample might be that if a child lives in another country, he can learn to speak three or four other lan-
guages quickly. For the idea that parents care about their children and want them to succeed, the 
result would be that they want their children to study hard and learn English at a young age. So you 
can see the she's expanded on her main points and given more examples and details A beginner’s 
guide to writing in English for university study ©University of Reading 2017 Wednesday, 29 March 
2017 Page 2 to support those points. Now decide on the main points you want to include in your es-
say. Try and reduce this to three main points. These will form the main ideas of each of your para-
graphs. Like Chaohua you may decide to reject some of your ideas or to combine some of the ideas 
together. Also, start to add some examples and details to support your main points. These will be the 
content of the main body of each of your paragraphs. 
FEEDBACK ON LANGUAGE Audio transcript Let's take a look at her first mistake. ‘Most of primary 
school are begin to teach English.’ This should be ‘most primary schools are beginning to teach Eng-
lish’. We don't need the ‘of’ with ‘most’. And ‘primary school’ should be plural, as she's referring to 
primary schools in general. Also, she's tried to use the present continuous, but you need I-N-G at the 
end: ‘are beginning’. Let's look at the next point. Chaohua wrote, ‘some children start to learn Eng-
lish’. But again, she's talking about a temporary situation or a changing situation, so she should have 
used the present continuous here. ‘Some children are starting to learn English’. In the next sen-
tence, she wrote, ‘it also have many language schools’. But she should have put, ‘there are also 
many language schools’, as she's introducing a new idea. In the next paragraph, ‘the majority of 
country’ should be ‘the majority of countries’, as she's referring to more than one country. Below, 
she wrote, ‘if you do well in English, you can get a good job’. But as we saw before, it's better to use 
an impersonal style. For example, ‘if people do well in English, they can get a good job’. In her next 
paragraph, she wrote that ‘young children are studying language better than adults’. But here she 
should use the present simple, as she's referring to a permanent situation or a situation that is al-
ways true. Next, she wrote, ‘if a young child live in many different countries’. But the subject-verb 
agreement means that she should have written, ‘a young child lives in many different countries’, as 
she's just talking about one child. Later, she wrote, ‘more and more young children start to learn 
English’. But she's talking here about a changing situation, so she should use the present continuous. 
‘More and more young children are starting to learn English.’ In her conclusion, she wrote, ‘more 
and more young children learning English far early’. She needs the verb ‘to be’ here to form the 
present continuous correctly. ‘More and more young children are learning English’. Finally, she says, 
‘I think there will be more people to study English in future’. As we saw, it's better to use an imper-
sonal and objective style in academic writing. So she could omit ‘I think’ to make it more imperson-
al. 
Примерный перечень заданий к тексту к разделу 4 
You now need to write a plan for your essay based on the diagram you have drawn. We suggest that 
your essay should have two or three paragraphs, depending on how many main points you have. 
You can use this model to help you plan your essay: 
Introduction: background and thesis statement 
Paragraph 1: paragraph leader and main body 
Paragraph 2: paragraph leader and main body 
Paragraph 3: paragraph leader and main body 



Conclusion: summary and future advice/prediction 
Example essay plan 
Look at the plan Chaohua wrote for her essay: 
Introduction 
Background:  English - most preferred international language. Used in many fields. Children learn 
English in primary schools and kindergartens. 
Thesis statement This essay - main reasons for popularity. 
  
Paragraph 1 
Paragraph leader: English - official language for majority. 
Main body: Examples: business, science, arts etc. Do well in English to get a good job. 
  
Paragraph 2 
Paragraph leader: Young children better at studying languages than adults. 
Main body: Children living in different countries - learn 3 or 4 languages, so more young children 
learn English in kindergartens. 
  
Paragraph 3 
Paragraph leader: Parents care for their children’s future. 
Main body: To be successful, need to study hard and learn English early in kindergarten. 
  
Conclusion 
Summary: English: widely spoken. Children learn early and good at English. 
Prediction: More people study English. 
  
Now you have seen Chaohua’s plan we would like you to: 
Write a plan for your own essay using the model at the top of this page. You will use your plan later 
this week to write your first draft. 
Remember that your essay will be about 350 words. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4:  Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 
Look back at the plan you have made for your essay. You are now ready to write your first draft. 
You will be able to submit your first draft for feedback next week. Before that, you should write out 
your first draft, using your plan to remind you of your main ideas and the organisation of your essay. 
You can do this on paper or in a word processor, but remember to read through and check your 
spellings. 
Next week you will submit your first draft for feedback from other Learners. This should provide you 
with comments that you can use to improve your essay for the final draft. You will also get to see 
how Chaohua responded to feedback on the first draft of her essay and the improvements that she 
made. 
The word count for the draft essay is up to 350 words. 
Good luck! 

РАЗДЕЛ 5. Evaluating a first draft of an essay 
Тема 5.1. Submit the first draft of your essay. 
Цель: Повторение и закрепление изученного на курсе. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Welcome to week 5. Introductory video (with the transcript to download). 
What was your biggest challenge in writing the first draft of the essay? Poll. 
Submit your first draft. Assignment. 
Reviewing an essay. Assignment review. 
Reflect on your feedback. Assignment reflection. 
Тема 5.2. The final essay. 
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в письменной речи.  
Перечень изучаемых элементов содержания 
Responding to feedback. Video (tapescript to download) 
Responding to feedback on your first draft. Discussion. 
Your final essay. Discussion. 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 



Форма практического задания: текстовые упражнения, лексико-грамматический перевод, темы 
для беседы, эссе. 
Примерный перечень текстов для чтения и перевода к разделу  

Assignment Guidelines 
The reviewers will be asked to give you feedback on the following aspects of your assignment, so you 
should consider these when writing: 
Does the introduction include some general background to the title? Is there a thesis statement? 
Is the topic focus of each paragraph clear? Are the ideas in each paragraph supported with details 
and examples? 
Does the conclusion sum up the main ideas of the essay? Is there a suggestion for the future (a rec-
ommendation or prediction or solution)? 
Assignment Guidelines 
You’re going to be asked to give feedback on the following aspects of the author’s assignment: 
Does the introduction include some general background to the title? Is there a thesis statement? 
Is the topic focus of each paragraph clear? Are the ideas in each paragraph supported with details 
and examples? 
Does the conclusion sum up the main ideas of the essay? Is there a suggestion for the future (a rec-
ommendation or prediction or solution)? 
Please keep this window open and do not navigate away before submitting your feedback. If you 
close the window or navigate to a different page, you will be given a new assignment to review when 
you return. 
You must first submit an assignment in the previous step before you can review other learners’ as-
signments. 
RESPONDING TO FEEDBACK Video transcript  
Do you remember these comments, which Chaohua received in the feedback on her first draft? Para-
graph 2 Sherry needs to prove her belief that children learn languages more quickly than adults by 
giving some facts about this. Paragraph 3 Sherry has given some evidence that adults can care for 
their children – because they want them to be successful. However, she needs to add more examples 
or facts about this. She decided to go back to her original diagram and try to improve her essay 
based on these comments. She expanded her diagram. For children learn languages more quickly, 
she decided to explain that they are good copiers of speech, and their first language does not inter-
fere. For parents care about their children and want them to succeed, she decided to explain this in 
more detail. Parents love their children and want them to earn more money to help when they are 
older. Parents also want their children to be richer than they were. She also decided to give some 
examples. In Shanghai, there are many new kindergartens. She thought perhaps she could give some 
numbers to support this. She then wrote a new plan for her essay. For each paragraph, she divided it 
into a paragraph leader, some facts to support this, and some examples. So for paragraph two, the 
paragraph leader would be, "children learn languages more quickly than adults." And then the fact to 
support this is that they are good copiers of adults, and their first language does not interfere with 
their learning. Then she decided to give the example that if a child lives in another country where 
three or four languages are spoken, he learns these languages very quickly. For paragraph three, the 
paragraph leader would be, "parents care about their children and want them to succeed in life." 
The facts to support this would be that they love their children and want them to be rich and look 
after them when they're older. Parents want them to have a better life than they had. Another fact 
would be that they want them to learn English early as a result of this. An example would be that 
there are many new kindergartens in Shanghai which have opened. Chaohua then wrote the final 
draft of her essay, using this new improved plan. I would like you now to work on improving your es-
say based on the feedback you've received. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5:  Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 
Your final essay 
After the peer review exercise you may have needed to make some amendments to your essay. Re-
member that your essay should be around 350 words. 
You should make these changes in your word processor. You can then share your final essay by copy-
ing and pasting the text into a sharing service such as: 
Write.as 
Rentry.co (best for Learners on a mobile device) 
Note: If you are using a computer you can click on one of the links above and select the “open link in 
new window” option so you can read your essay and make notes at the same time. 

https://write.as/
http://rentry.co/


You may wish to check the terms of use of each website, before you choose to use one. 
All of these tools operate in the same way: copy your whole text from the place you have written it 
and paste it into the form. You then ‘Publish’ or ‘Go’ the form which generates a very basic web 
page with its own unique address (URL), which you can share wherever you choose. Get the URL by 
copying it from your browser’s address bar. 
Copy and paste the URL to your completed essay in the discussion below. You may also like to try 
copying the first paragraph from your essay and pasting it alongside the URL. That way other Learn-
ers can see, at a glance, what your essay is about and hopefully encourage them to comment! 
Please note: We are aware that some users may not be able to use the sharing services listed above. 
We are always reviewing the course and would welcome any suggestions on additional sharing service 
tools which we could try. Please comment below if you know of a sharing tool which works well in 
your country. 
How to use Write.as (desktop) 
Copy your text from your word processor or wherever you have written it, and paste it into Write.as. 
Select the arrow button in the top right hand corner to publish your post. This will generate a page 
and you can then copy the URL from your browser’s address bar that can be shared on FutureLearn. 
How to use Rentry.co on a mobile 
First you will need to copy the text you have written, using one of the methods below: 
 Then go to Rentry.co. This will reveal a blank page, already navigated to the ‘Text’ tab. Long-press 
(Android) or tap (iOS) in this page to bring up your paste option, and paste your text in. 
IMPORTANT: Once you have pasted your text into the page, scroll to the very bottom of the screen to 
find the ‘Go’ button, and press it. 
You will be given a unique edit code, which you will need to keep a note of, in case you want to go 
back into your post and make any amendments. 
Then copy the new unique URL of your rentry.co tab. It will look something like https://rentry.co/
q3xpy. 
Finally, share the URL back in the comments area in FutureLearn! 
If you are unable to view the instructions in the image above, please view our Guide to using Ren-
try.co on a mobile. 
Once you have posted your essay, please take the time to read and comment on other people’s. You 
can also see if anyone has commented on your essay by going to your replies. 

Итоговое практическое задание. 
Перечень контрольных разделов курса к ИПЗ: 
Conclusion. Discussion 
An Intermediate Guide. Article. 
Next steps. Article. 
Перечень тестов итогового практического задания 
Well done for completing the course. 
You should now have all the basic tools and skills to write a good academic essay. 
You can use the comment area below to tell us what you thought about the course, and how you 
think you did. What did you learn? What would you like to improve? How can we make the course 
better? 
Remember, if you’re mentioning the course on social media remember to tag comments 
with #FLEng4study. You can also follow us on Twitter, Facebook or Instagram where you can find the 
latest news and updates about all our online courses. 
Go on to the next Step to learn how you can continue your learning journey and find out more about 
our follow-on course An Intermediate Guide to Writing in English to University Study. 

An Intermediate Guide 
Congratulations on reaching the end Week 5! We hope you have enjoyed the course and you feel bet-
ter prepared to write an academic essay. 
Now that you have come to the end of the ‘Beginner’s Guide’, you may like to improve your academ-
ic English skills further, by starting An Intermediate Guide to Writing in English for University Study. 
Over five weeks, you will build on your ability to research, write and reference essays and extended 
writing projects. You’ll get an introduction to research tools, writing critically and referencing, as 
well as learning more about the fundamentals like essay structure, proofreading and avoiding plagia-
rism. 
This course is also facilitated by Brian Turner and the course Mentors. 
Find out more on the course description page. 

https://rentry.co/q3xpy
https://rentry.co/q3xpy
https://ugc.futurelearn.com/uploads/files/c3/f4/c3f46e5c-6d25-4883-a099-3d707f7faeac/Step_5.8_Rentry_How_to_Guide.pdf
https://ugc.futurelearn.com/uploads/files/c3/f4/c3f46e5c-6d25-4883-a099-3d707f7faeac/Step_5.8_Rentry_How_to_Guide.pdf
https://twitter.com/hashtag/FLEng4study?src=hash
http://bit.ly/2bQJnqK
http://bit.ly/2kagsRc
http://bit.ly/2lr75gr
https://www.futurelearn.com/courses/english-for-study-intermediate
https://www.futurelearn.com/profiles/7288782
https://www.futurelearn.com/courses/english-for-study-intermediate


In the next Step, we outline some more ways you can continue your learning journey. 

Next steps 
Congratulations on reaching the end Week 5! We hope you have enjoyed the course and you feel bet-
ter prepared to write an academic essay. 
Other options at the University of Reading 
The University of Reading also offers a wide range of undergraduate, postgraduate taught and post-
graduate research opportunities. 
You can find out more about our open days. 
If you’re interested in taking further qualifications in English language, you may be interested in the 
University of Reading’s widely respected Test of English for Educational Purposes (TEEP). The TEEP is 
the test that is taken by all of our pre-sessional students and indeed, our  Pre-sessional English 
Course might also be an option you wish to investigate. 
Online courses 
As mentioned in the previous Step, An Intermediate guide to writing in English for University Study is 
the follow-on course produced by the University of Reading. Learn about using sources, avoiding pla-
giarism and other tips to further develop your academic English for study success. 
There are many more courses on the FutureLearn platform. 
Other online resources 
There are a wide range of websites to help you develop your English including: 
LearnEnglish from the British Council, which uses games, listening activities and grammar exercises 
to help you learn English. 
The BBC Learning English website from the BBC World Service offers a wide range of resources to 
support your learning. 
Andy Gillett’s Using English for Academic Purposes website www.uefap.com  contains many useful 
self-study exercises to help you improve your academic skills. 
The COCA (Corpus of Contemporary American English) tool  is helpful for checking the appropriate-
ness of particular word combinations. A brief set of instructions for how to use COCA can be found at 
the bottom of this step. 
The  Academic Phrasebank  created by the University of Manchester provides a range of example 
phrases which can be used in academic work. This can be useful when thinking about the organisa-
tion of your assignment and when writing your academic essay or report. 
Academic Writing Guidance from the Study Advice team at the University of Reading. 
Buy the book 
You can also buy the book on which this course is based: Grammar for Writing Study Book by Anne 
Vicary. The book is designed as a self-study course, which will help you to develop your understand-
ing and use of grammar for written assignments. 
We wish you the best of luck in pursuing your academic career, and perhaps we will see you here at 
the University of Reading! 
Get extra benefits, upgrade your course 
You can now get more from your experience and take the opportunity to gain extra benefits by up-
grading your course. 
These benefits will include unlimited access to the course for as long as it exists on FutureLearn, as 
well as a Certificate of Achievement to help you demonstrate your learning. 
Find out more. 

We wish you the best of luck in pursuing your academic career, and perhaps we will see you here at 
the University of Reading! 

Приложение 2. Пример теста для заключительного тестирования 

LISTENING 
Track 7 
A Listen to an interview with Lucy Bellman, CEO of International News and Media. Complete the 
sentences below with the correct alternative - a, b or c. You will hear the interview twice. 
1 According to Ms Bellman, a CFO should be _______________ 
 a) an optimist 
 b) conservative 
 c) sales-oriented 

http://www.reading.ac.uk/ready-to-study/study/undergraduate-study.aspx
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http://www.reading.ac.uk/ISLI/TEEP--english-language-test/islc-teep-about-teep.aspx
http://www.reading.ac.uk/ISLI/study-in-the-uk/isli-pre-sessional-english.aspx
http://www.reading.ac.uk/ISLI/study-in-the-uk/isli-pre-sessional-english.aspx
https://www.futurelearn.com/courses/english-for-study-intermediate
http://learnenglish.britishcouncil.org/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/
http://www.uefap.com/
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https://www.futurelearn.com/courses/english-for-study/14/upgrade
https://www.futurelearn.com/courses/english-for-study/14/upgrade
https://www.futurelearn.com/courses/english-for-study/14/upgrade


2 Ms Bellman believes a CFO should _______________ 
 a) let the business’s accountants deal with the details 
 b) let the CEO make the big decisions 
 c) be an accountant 
3 Ms Bellman says that a CFO needs to prepare accounts and budgets _______________ 
 a) quickly 
 b) working closely with other accountants 
 c) with great care 
4 Ms Bellman believes that a good CFO understands _______________ 
 a) both the details and the ‘big picture’ 
 b) the details but not necessarily the ‘big picture’ 
 c) the ‘big picture’ but not necessarily the details 
5 According to Ms Bellman, a good CFO _______________ 
 a) can understand the CEO’s explanations of policies and so on 
 b) is able to hide bad news so that shareholders don’t worry 
 c) can communicate clearly 
6 Ms Bellman says that a good CFO _______________ 
 a) can perform well even with only a little understanding of computers 
 b) needs to know a lot about property, law and company secretarial affairs 
 c) should work closely with a company’s lawyers and secretaries 
7 In Ms Bellman’s view, a good CFO _______________ 
 a) will be a good manager 
 b) would make a bad CEO 
 c) deals with every matter very seriously 
8 Ms Bellman says that a CFO has to work extra hard _______________ 
 a) in times of crisis 
 b) when foreign exchange rates change quickly 
 c) when the CEO is on holiday 

reading 
A Read the article and decide whether these statements are true or false. 
9 Corporate responsibility becomes less important in a bad economy. 
10 Mars is worried that demand for chocolate will decrease. 
11 Wal-Mart has become more socially responsible mainly because of protests by consumers. 
12 Fiona Dawson says that her company makes a luxury food rather than an essential one. 
13 Consumers are cutting back more on premium foods than on ethical foods. 
Why corporate responsibility is a survivor 
Many people predicted that the recession would end talk of corporate social responsibility. Faced 
with the fear, or reality, of losing their jobs or homes, consumers would rush past the Fairtrade 
shelves and pick up something the family could afford. Companies, meanwhile, would concentrate 
on saving themselves rather than the planet. 
 That prediction has turned out to be wrong. Mars, the world’s biggest sweets and chocolate 
company, has announced that its entire cocoa supply will be ‘produced in a sustainable manner’ by 
2020. Mars will work largely with the Rainforest Alliance, which encourages farmers to preserve their 
environment. 
 Wal-Mart, the world’s biggest retailer, recently told a meeting of 1,000 Chinese suppliers that 
it would hold them to strict environmental and social standards. 
 Why are these companies acting in a way few expected? First, there are important business 
reasons. When Mars talks about cocoa supplies being sustainable, they mean it. Chocolate manufac-
turers are worried about how much cocoa will be available a decade from now. Worldwide cocoa 
production fell in 2008 for the fourth successive year. 
 Wal-Mart also has commercial reasons for its position. The company has been encouraging 
companies to cut down on packaging. This enables it to fit more goods into each delivery truck, not 
only reducing its emissions but also cutting the amount it spends on petrol. Cost-cutting is vital to 
beating the downturn and if companies can boost their green credentials at the same time, why not? 
 But the companies go further. Not only do their announcements make business sense, they 
say; consumers, even now, insist on them. Fiona Dawson, Mars UK’s managing director, says cus-
tomers expect the company to ‘do the right thing’, adding that ‘nobody has to buy chocolate’. 
 A recent report by Mintel, the research organisation, says: ‘Although a third of shoppers have 
cut down on the number of premium foods they buy, only one in 10 has cut back on ethical produce.’ 



Justin King, chief executive of J Sainsbury, the UK retailer, said in February that its Fairtrade sales 
were holding up well. 
 About a fifth of consumers are uninterested in such issues and about a third cannot see what 
difference their purchasing makes. But the biggest group, about 40 per cent, are those who are pre-
pared to buy ethical goods if companies make it easy, which generally means not making it expen-
sive. FT 



B Look at the final paragraph of the article. Complete the labels (14–18) on the pie chart with 
the words and phrases (a–e). 
a) Uninterested in ethical issues 
b) Don’t think their buying decisions matter 
c) Others 
d) Consumer attitudes 
e) Prepared to buy ethically if it’s easy 

  

language 
A Complete the conversation using the correct form of the verbs in brackets. 
A How did you get your job at Solarworld, Hans? 
B It’s kind of a funny story. I _______________19 (finish) university with a degree in IT but I 
hadn’t been able to find the job I wanted. So, while I _______________20 (look) for a real job, I got 
a job driving a delivery van for an office supply company and, at the same time, I was applying for 
lots of jobs in business. 
A So did you apply to Solarworld? 
B Well, I wrote them a letter and enclosed my CV but I _______________21 (send) a very short 
response saying they weren’t interviewing. 
A So what happened? 
B Well, I had to make a delivery to Solarworld one day. My company _______________22 (re-
ceive) their order for some desks the week before. And while I _______________23 (deliver) the 
desks, one of their IT guys was trying to fix a computer for a manager and he just couldn’t do it. The 
manager was getting really angry. So I asked if I could have a look. I think they were both shocked 
but they let me try. 
A OK, I can guess what _______________24 (happen)! 
B It was a basic problem and I solved it right then. And soon after, I was managing that guy who 
couldn’t solve the problem. The first thing I did _______________25 (be) to make sure he 
_______________26 (give) some training! 
B Complete the article with who, which or that. In some cases, more than one answer is possi-
ble. 
Profile: Young CEO Thiago Abreu 
Thiago     Abreu,     25,     runs     his     own     company.     The     young     CEO, 
_______________27 put himself through university and earned a degree in chemistry, now runs 
INTChem. The firm,_______________28 does on-site water and soil sampling and carries out envi-
ronmental damage analysis, is based in Brasilia. How do you get to be a CEO at 25? ‘My mother is the 
person_______________29 really made me believe in myself’ says Abreu. ‘I come from a very poor 
place, a small village. It isn’t a place_______________30 produces many businessmen. But here I 
am.’ INTChem,_______________31 currently has contracts with two large oil companies and a hand-
ful of other smaller businesses, keeps Abreu busy. ‘I guess I’m the kind of person _______________32 
likes it that way,’ Abreu says. 

skills 



A Complete the short conversations with the appropriate phrases (a–h). 
a) consider another approach 
b) to do is e-mail Adrienne 
c) deliver any earlier 
d) could be a problem 
e) what are our options 
f) were looking for 15 
g) were hoping for 60 
h) it may not work 
33 A We need to deal with Simon’s behaviour. 
 B So_______________? 
34 A This just isn’t working. 
 B OK, so let’s_______________. 
35 A What shall we do? 
 B The next thing_______________. 
36 A We have to stop people using Facebook. 
 B I’m with you up to a point but_______________. 
37 A We can give you 30 days’ credit. 
 B We_______________. 
38 A I need these by Friday. 
 B Unfortunately, we can’t_______________. 
39 A We want payment on delivery. 
 B It_______________. 
40 A I can give you a 10% discount. 
 B We_______________. 
B Complete the presentation with the words in the box. 
attention background improvements parts questions talk 
Hello, everyone, and welcome to Masatomo Electric Industries. I’m going to divide my 
_______________41 into three_______________42. First, I’ll give you some_______________43 on 
our work with synthetic diamonds. After that, I’ll talk about some recent_______________44 we’ve 
made in our production processes. Finally, I’ll explain some of our R&D work in super-hard materials. 
I’ll be glad to answer any_______________45 at the end of my talk. 
Let’s start with the background. Could I draw your_______________46 to the first slide ... 

vocabulary 
A Choose the best word to complete these sentences. 
47 Two men were arrested for using PayPal for money_______________. 
 a) fixing b) trading c) laundering 
48 Selling your company’s secrets to a rival is called industrial 
 a) fraud b) espionage c) pollution 
49 I refuse to work for a company that does animal_______________. 
 a) fraud b) discrimination c) testing 
50 ebay will close your account if they find you’re selling counterfeit 
 a) goods b) corruption c) fixing 
51 We need a strong negotiator, someone who’s really_______________. 
 a) assertive b) diffident c) formal 
52 If you have a clear understanding of what you can and can’t do, you’re 
 a) cautious b) casual c) realistic 
53 He would do anything to succeed. He’s completely_______________. 
 a) principled b) ruthless c) laid-back 
54 If you choose a course of action and you stand by your choice, you’re 
 a) critical b) decisive c) radical 
B Write one word in each gap to complete these idioms. 
55 It isn’t fair. They keep moving the_______________. 
56 If we all launch at the same time, we’ll have a level playing_______________. 
57 You know, the C-56 just isn’t going to sell. We’re flogging a dead_______________. 
58 Our market share is greater than expected. We’re ahead of the_______________. 
59 No one has anything like the JC-5. It’s a one-horse_______________. 



60 If you put me in the driving_______________, I’ll sort things out. 

writing 
A You are a buyer for a DIY store’s garden department and have just seen the advert below in a 
trade magazine. Write an e-mail (40–50 words) to the distributor. Remember to include the following 
information. 
• State which products you are interested in. 
• Request more information about the products. 
• Ask about prices. 
Looking for high-quality garden furniture? 
We are distributing three new ranges of flat-pack Swedish products: 
• budget - light-weight pine construction, unpainted 
• everyday - medium-weight pine construction, factory painted 
• deluxe - heavy-duty hardwood, oiled 
All furniture is from sustainable sources. 
For information, e-mail Helena.Ericsson@hqgf.com 

B Last year your company used the services of Ethic-on, a corporate training company that 
helps organisations work more ethically. Read the letter below from Ethic-on. Then write a response 
of 120–140 words. 
Dear trainee, 
Last year your company received training from Ethic-on. As you know, we use case studies in our 
training programme. We’d like to know how you’re getting on. Write to tell us whether our work 
made a difference or not. In your letter, please include the name of your company, its area of busi-
ness and three examples of ethical practice. The examples can be of good practice or of areas where 
improvement may be needed. 
Thank you. 
Ethic-on Training Services

mailto:Helena.Ericsson@hqgf.com
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РАЗДЕЛ 1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИ-
ЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине (мо-
дулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм органи-
зации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой систематическое, по-
следовательное, монологическое изложение педагогическим работником учебного материала, как 
правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой элемент технологии пред-
ставления учебного материала путем логически стройного, систематически последовательного и 
ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности обучающихся 
по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса лекций позволяет 
дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с новейшими данными 
науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, систематизированном 
виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника информации: при отсут-
ствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, когда новые научные дан-
ные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные разделы и темы очень 
сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор может методически по-
мочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении систе-

матических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. Она 
может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о дисци-
плине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и связь 
со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) данной 
науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной работы 
обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-исследовательской работе; 
отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся науч-
ной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип лек-
ций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 
перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, допускаю-
щая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, излагаемой при 
раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию и конкретиза-
цию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет научно-понятий-
ная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и уров-
ня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного материа-
ла. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами, сопо-
ставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, стремясь направить 
ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каждого 
раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся 



ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения 
степени усвоения только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах 
контрольного опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изме-
нив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. Про-
блемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения размышле-
ния, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача содержит 
дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры поиска ее 
решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет и 
предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник снача-
ла просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных ответов. 
В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить презентацию. Что ка-
сается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно органично интегрировать во 
все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в каче-
стве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) про-
блемных вопросов лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В усло-
виях применения активного метода проведения занятий презентация представляется весьма 
удачным способом донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обра-
тить внимание при подготовке слайдов, - это их оформление и текст. Слайд не должен быть пере-
гружен картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того 
или иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении 
того или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала

Тема 1.1. Особенности 
современной профессиональ-
ной коммуникации. Функции и 
задачи профессионального об-
щения. Требования, предъяв-
ляемые к современному специ-
алисту.  Подстили и жанры 
официально-делового стиля 
Языковые особенности офици-
ально-делового стиля

Особенности профессиональной коммуникации. Функции 
и задачи профессионального общения. Требования, предъ-
являемые к современному специалисту. Стилеобразующие 
факторы официально-делового стиля. Подстили и жанры 
официально-делового стиля. Языковые особенности офи-
циально-делового стиля.

Тема 1.2. Служебная и 
личная документация . Спосо-
бы классификации документов 
и правила их оформления. 
Объяснительная записка. За-
явление. Доверенность. Резюме 
при устройстве на работу. Де-
ловая переписка.

Служебная и личная документация. Способы классифика-
ции документов и правила их оформления. Объяснительная 
записка. Заявление. Доверенность. Резюме при устройстве 
на работу. Структура резюме. Факультативная информация 
в резюме. Оформление резюме. Виды инициативных ре-
зюме. Виды деловых писем и особенности деловой пере-
писки.



1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисциплине 
(модулю) 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 
развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 
занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей одной 
или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, расширении, 
детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и содействии выработке 
навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на практических занятиях и се-
минарах руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе реше-

ния общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным проблемным си-
туациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-либо организации, 
предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, конкретная деятельность 
люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, в которых происходит со-
бытие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал заседаний). Исполнение 
ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение 
функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабаты-
вается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содер-
жанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно 
быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем разыгры-
вается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся должен вжить-
ся в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и найти правильную 
линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить ориентироваться в различных 
обстоятельствах, давать объективную оценку своему поведению, учитывать возможности других 
людей, влиять на их интересы, потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибу-
там власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть ко-
торых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других видов 
проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отличается 
высокой степень сочетания индивидуальной и совместной работы обучающихся.  

Тема 1.3.  Деловое обще-
ние Основные виды делового 
общения. Этика делового об-
щения. Деловая беседа.

Основные виды делового общения. Этика делового 
общения. Деловая беседа. Деловые переговоры. Способы 
повышения эффективности деловой речи. 



- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 
элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, культурных, 
социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде предметно-содержа-
тельных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать рациональный маршрут, 
пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое содер-
жит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации могут 
нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на простые, кри-
тические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод анали-
за конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на 
обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная цель 
метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути про-
блем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на практические 
(отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно созданные, содержа-
щие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и исследовательские (ориен-
тированные на проведение исследовательской деятельности посредствам применения метода мо-
делирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) относится к неигровым имитаци-
онным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, на-
правленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 
интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного и 
профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 
обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить основ-
ные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, психо-
терапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к 
догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение 
извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, подразумеваю-
щего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой аудиторией с 
применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, демонстрация слайдов 
или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более ли-
цами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить исти-
ну. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии отно-
сятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего по-
ведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. Разновидностью сво-
бодной дискуссии является форум, где каждому желающему дается неограниченное время на вы-
ступление, при условии, что его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный 



форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно было вести 
многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный обмен 
мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной дискус-
сии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей стороны, а не 
друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются участниками 
дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у слушателей по-
ложительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено на 
достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение способ-
ствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 5-7 че-
ловек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в течение ко-
торого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. Педагогический работ-
ник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – задавать определенные 
рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, симпо-
зиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и специа-
листы из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная модель об-
суждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, в свою оче-
редь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в си-
стеме образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На коллокви-
умах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса (обычно не 
включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), рефераты, проек-
ты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются 
доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю в 
сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме дисциплины. 
Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется 
возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать 
и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстри-
рует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — опера-
тивный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при кото-
ром участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов 
решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают 
наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом экспертного 
оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную разработку 
проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практиче-
ским результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, действий 
обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной задачи – 
решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего конечного про-



дукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении учащимся возмож-
ности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических задач или про-
блем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-конференция, 
посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная часть. То есть 
практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - современ-
ная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оценивания 
результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как подборка серти-
фицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по разделам (те-
мам) дисциплины (модуля) 

Тема 1.1. Особенности современной профессиональной коммуникации. Функции и 
задачи профессионального общения. Требования, предъявляемые к современному специа-
листу.  Подстили и жанры официально-делового стиля Языковые особенности официально-
делового стиля 

Вопросы для самоподготовки: 
1.Основные группы официально-деловых документов. 
2. Особенности лексики официально-деловой документации. 
3. Правила, предъявляемые к написанию текстов официально-деловой документации. 
4. Особенности современной профессиональной коммуникации. 

Тема 1.2. Служебная и личная документация . Способы классификации документов и 
правила их оформления. Объяснительная записка. Заявление. Доверенность. Резюме при 
устройстве на работу. Деловая переписка. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Текстовые нормы делового письма.  
2.  Классификации деловых писем.  
3.  Коммерческие письма.   
4. Композиция коммерческого письма.  
5. Виды коммерческих писем.  
6. Сопроводительное письмо.  
7. Рекомендательное письмо 

Тема 1.3.  Деловое общение Основные виды делового общения. Этика делового обще-
ния. Деловая беседа. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Деловой телефонный разговор.  
2. Структура делового телефонного разговора. 
3.  Общепринятые правила телефонного разговора.  
4. Организация делового телефонного разговора с работодателем. 
5. Принцип кооперации Грайса. 
6. Принцип вежливости Дж.Лича. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: доклад 



Темы докладов:  
1.Сущность понятия «интернет-общение». 
2. Сущность понятия «интернет-дискуссия». 
3. Основные правила ведения интернет-дискуссии. 
4. Специфические особенности виртуального общения. Виртуальное и реальное общение. 
5. Средства технического обеспечения виртуального общения. 
6. Подготовка к виртуальной конференции. Предварительная работа с интернет-сайтами. 
7. Официально-деловая документация в сфере пенсионного обеспечения и соцзащиты населения. 
8. Основные критерии отбора языковых средств при составлении официально-делового докумен-
та. 
9. Определение делового совещания. Виды и особенности деловых совещаний. 
10. Требования, предъявляемые к проведению делового совещания. 
11. Виды деловых переговоров. 
12. Основные правила делового разговора по телефону. 
13.Особенности современных деловых совещаний. 
14. Подготовка к деловым переговорам, сбор материала. 
15. Формы повышения эффективности коммуникации в устном и письменном общении. 

Примеры упражнений:  

1. Найдите и выпишите из текста канцеляризмы. 
    Доводим до Вашего сведения, что вчера после полуночи над районным центром – городом 
Нижний Ломов и прилегающей к нему сельской местностью пронеслась сильная гроза, продол-
жавшаяся около получаса. Скорость ветра достигала 30-35 метров в секунду. Причинён значи-
тельный материальный ущерб жителям деревень Ивановка, Щепилово и Вязники, исчисляемый, 
по предварительным данным, в сотни тысяч рублей. Имели место пожары, возникшие вследствие 
удара молнии. Сильно пострадало здание восьмилетней школы в деревне Курково, для его вос-
становления понадобится капитальный ремонт. Вышедшая из берегов в результате проливного 
дождя река Вад затопила значительную площадь. Человеческих жертв нет. Образована специаль-
ная комиссия для выяснения размеров причинённого стихийным бедствием ущерба и оказания 
помощи пострадавшему местному населению. О принятых мерах будет незамедлительно доло-
жено. 

2. Найдите случаи нарушения лексической сочетаемости в устойчивых словосочетаниях и 
исправьте их: 
Играть роль, играть значение; решить проблему, разрешить ситуацию, разрешить вопрос, 

решить задачу; представлять интересы, представлять фирму, представлять итоги; рассмотреть 
вопрос, рассмотреть дело, рассмотреть случай; погашать кредит, погашать задолженность, по-
гашать ссуду; внести предложение, внести вопрос, внести резолюцию; соблюдать правила, со-
блюдать бюджет, соблюдать законы; возместить ущерб, возместить кредит, возместить предмет 
аренды. 

  
3. Поясните разницу в лексическом значении синонимов, пользуясь толковыми словарями. 

Меценат, спонсор, покровитель; комиссионер, посредник, брокер, маклер; договор, соглаше-
ние, контракт; реестр, список, опись, перечень; концерн, холдинг, корпорация; 
менеджер, управленец, хозяйственный руководитель; реализатор, распространитель, дистри-

бьютор; вексель, чек, облигация, акция. 

 4. Раскройте скобки и выберите правильное слово из паронимов 



1. Вы уже знакомы с качеством услуг, которые мы (представляем — предоставляем). 2. Про-
шу (оплатить — заплатить) мне расходы по командировке. 3. Фирма строит печи с (гарантийной 
— гарантированной) теплоотдачей. 4. (Командированные — командировочные) должны зареги-
стрировать свои документы. 5. Совет директоров потребовал (гарантийных — гарантирован-
ных) обязательств от клиентов-неплательщиков. 6. Необходимо вести хозяйствование (эконом-
ными — экономичными — экономическими) методами. 

5. Найдите в предложениях лексические ошибки, исправьте их и запишите предложения в 
отредактированном виде 

1. Предприятие оплачивает Автоцентру стоимость запасных частей по действующим прейс-
курантам. 

2. Выделить дотацию на автобусные поездки для льготной категории граждан на дачный пе-
риод (с 10 мая по 12 сентября 1997 г.). 

3. Показателем, характеризующим квалификацию служащего, является способность адапти-
роваться к новой ситуации и принимать новые подходы к решению возникающих проблем. 

4. Прошу вас выслать нам для ознакомления действующие расценки на приобретение обору-
дования ЭАТС "Квант" емкостью 240 и 480 номеров и ориентировочную стоимость рабочей 
версии программного обеспечения для приведенных выше емкостей. 

5. Наша цель — создание экономической базы для повышения уровня эксплуатации и ре-
монта жилищного фонда города. 

6. Цены на товары договорные в соответствии с действующим прейскурантом цен. 
7. Договор на охрану ВС подразумевает персональную охрану ВС независимо от места рас-

положения самолета на территории аэродрома. 
  
6. Отредактируйте предложения, устранив речевую избыточность 

1. Мы интересуемся, можете ли Вы назвать нам адрес другого поставщика, или, в случае не-
возможности, сможете ли Вы проинформировать о Вашей возможности поставить нам напря-
мую. 2. Надеемся на дальнейшее совместное сотрудничество с Вашей фирмой. 3. Для принятия 
жизненно важного решения для наших с Вами работников предлагаем организовать встречу на 
уровне руководителей. 4. Оптовые торговцы должны создавать хорошие деловые отношения с 
руководством рынка, чтобы обеспечить успешную работу рынка оптовой торговли. 5. Решили: 
произвести поэтапное оформление земельных отводов с оформлением права собственности. 6. 
Если в Вашем регионе спрос на Вашу продукцию удовлетворен и Вы ищете новые возможно-
сти на новых рынках, то мы готовы Вам помочь организовать сбыт Вашей продукции в нашей 
сбытовой сети. 
  
7. Воспроизведите устойчивые словосочетания по главному члену — глаголу: например, 
вносить (что?) предложение, вопрос, кандидатуру 
решать — ... оказать — ... разрешать —...   рассмотреть —...  предъявлять —... удостоить —...  

достигать —... выставить — ..., предоставлять —..., заключить…   представлять — ..., достичь ... 
погашать — ... принять —... оплатить —... расторгнуть — ... возложить —.... 

  8. Подвергните предложения стилистической правке, заменив разговорно-жаргонную 
лексику книжной 

1. Приемка продукции по качеству и количеству осуществляется на основании Инструкций 
Госарбитража. 2. Перевести переоборудование заправщиков для транспортировки ГСМ на 
вновь создаваемые станции. 3. Налоги с каждой автомашины взимаются с учетом суммы раста-
можки. 4. За несвоевременную выплату неустойки стороны уплачивают штрафные санкции в 



размере 1% от невозвращенной суммы за каждый день просрочки. 5. Специалист обязуется 
произвести работы по наладке и подгонке оборудования. 6. Покупатель уплачивает Продавцу 
штраф за растяжку платежей в размере 2% от стоимости товара за каждый день. 7. Сообщаем, 
что оплачивать торговую накидку в размере 25% мы не будем, так как договор с Роскнигой под-
писан нами не был. 
Для справки: заправщик (проф.) — передвижная заправочная станция. 

 9. Найдите термины — эквиваленты приведенным ниже словам с разговорной стилисти-
ческой окраской и составьте с ними предложения 
Неучтенка, страховка, расброска (товара), нал, безнал, накрутка, бегунок. 

 10. Указать стилистическую принадлежность слов, входящих в приведенные ниже от-
рывки 
Договор №23 
I. Научно-техническое предприятие "Глория", именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице 

директора Синопалъникова Всеволода Дмитриевича, действующего на основании устава, с од-
ной стороны, и Открытое акционерное общество "Восток", именуемое в дальнейшем "Покупа-
тель", в лице директора Земства Геннадия Андреевича, действующего на основании устава, с 
другой стороны, заключили настоящий договор. 

1. Предмет договора 
1.1. Поставщик обязуется поставить продукцию, именуемую в дальнейшем "Продукция", а 

Покупатель принять и оплатить поставляемую Продукцию. 
1.2. Объем партии Продукции, ее цена. сроки и условия поставки и оплаты оговариваются 

дополнительно в листах согласования, прилагаемых к настоящему договору и являющихся его 
неотъемлемой частью. 

II. Деловое письмо. 
Уважаемый Александр Васильевич! 
В целях выполнения распоряжения главы администрации Самарской области от 30.12.94 г. 

№ 722 "О зачете международному акционерному обществу "Производственное объединение 
"Самвен" задолженности по кредитам из областного бюджета " Управление образования пере-
дало список учебников, необходимых для школ области, с просьбой в случае невозможности 
передачи указанных учебников сообщить перечень учебно-методической литературы и учебни-
ков, которыми располагает "Самвен" для погашения задолженности. 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)  

1.Русский язык и культура речи : учебник и практикум для вузов / В. Д. Черняк, А. И. Ду-
нев, В. А. Ефремов, Е. В. Сергеева ; под общей редакцией В. Д. Черняк. — 4-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 389 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-04154-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/468406  

2.Козырев, В. А.  Русский язык и культура речи. Современная языковая ситуация : учеб-
ник и практикум для вузов / В. А. Козырев, В. Д. Черняк. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 167 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07089-7. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/
490980  

3.Голуб, И. Б.  Стилистика русского языка и культура речи : учебник для вузов / И. Б. Го-
луб, С. Н. Стародубец. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 455 с. — (Высшее образова-



ние). — ISBN 978-5-534-00614-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488932  

4. Риторика : учебное пособие : [16+] / авт.-сост. И. Н. Кузнецов. – 9-е изд., стер. – 
Москва : Дашков, 2022. – 558 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://
biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621930 

5. Трофимова, Г. К. Русский язык и культура речи / Г. К. Трофимова. – 9-е изд., стер. – 
Москва : ФЛИНТА, 2022. – 161 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
index.php?page=book&id=56264  – ISBN 978-5-89349-603-1. – Текст : электронный. 

6. Русский язык и культура речи: изменения языковой нормы : монография / А. Н. Сицы-
на-Кудрявцева [и др.] ; под общей редакцией А. Н. Сицыной-Кудрявцевой. — 2-е изд. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 135 с. — (Актуальные монографии). — 
ISBN 978-5-534-10993-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/495026  

7. Голуб, И. Б.  Стилистика русского языка : учебник для вузов / И. Б. Голуб. — 6-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 484 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-07472-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/489692  

8.Маслов, В. Г. Культура русской речи : учебное пособие : [16+] / В. Г. Маслов. – 3-е изд., 
стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 161 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://
biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58009 – Библиогр.: с. 118. – ISBN 978-5-9765-0919-1.   

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Деловой русский язык в сфере професси-
ональной коммуникации» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных заня-
тиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семина-
ров, практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 
форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей необхо-
димо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной в элек-
тронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на предла-
гаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 
его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, по-

скольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621930
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621930
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56264
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56264
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58009
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58009


− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочи-
танной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 
тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 
изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 
запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа. 
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изуче-
нии теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники безопас-
ности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 
предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполне-
ния предложенных преподавателем задач. 
− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 
Самостоятельная работа.  
Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-иссле-

довательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и 
при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при ча-
стичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за работой сту-
дентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 
выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможности ис-
пользуйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной дея-
тельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в рейтинговой 
технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно ши-
рокий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускни-
ков определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различ-
ных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной про-
фессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обу-
чения. 



В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей специ-
альности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, саморефлексии 
и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно определя-
ет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием по 
каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в 
зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, ве-

сти записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и систематический 
каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая эко-
номия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим 
лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в методических разработ-
ках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу 
только после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисле-
ния (в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вы-
вода). При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная инди-
видуальная работа. Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. 
Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь 
строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, 
что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику по-
лезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 
отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полу-
ченные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитыва-
нии записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление 
листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и 
понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может 
служить постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вто-
ричное. Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться 
на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами (а 
также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на 
лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извлече-
ние из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим собственная 
внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить ин-
формацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом 
зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  



1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 
При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старай-

тесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. В 

тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их доказательства. 
При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли ав-
тора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число до-
полнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны рас-
пределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведе-
ния. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспекти-
рования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из 

теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы (зада-
чи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений со-
ставить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя вспомогательные 
вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать комментариями, 
схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно 
доводиться до окончательного логического ответа, которого требует условие, и по возможности с 
выводом. Полученный ответ следует проверить способами, вытекающими из существа данной 
задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные 
результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения твердых навыков в 
их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над рефе-
ратом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; напи-
сание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных используемых 
источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов полностью связана с 
основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библиографи-
ческий поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных усилий. 
Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью отбора и 
обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического уровня 
обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. Изучая 
литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются выписки, 



сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к тому, чтобы 
в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассматривать как учеб-
ное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму научной работы, 
творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального пе-
реписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список использо-
ванной литературы. Список использованной литературы размещается на последней странице ру-
кописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или печатной форме 
на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 14, через 1,5 ин-
тервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 мм, ле-
вое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, по центру. Титуль-
ный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на наукообраз-
ность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов и символов. 
Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять их значение 
при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для краткого 
изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и подготовка к 
обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения выделить 
главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к интересной литера-
туре, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения оп-
понентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы обуча-
ющимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают общую 
оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной литературы. 
Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, ибо говорит о 
глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся имеют 
право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает любому 
обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с научной 

точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения формулиро-
вок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; за-
ключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  



Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 
краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный вопрос 
может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с современно-
стью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки зрения, либо с 
современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором указывается 
взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные источники, по-
казываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и сформу-

лированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и распреде-

лен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на выдвину-

тые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала сле-

дует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после названия 
сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется процитирован-
ная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, поставленных 

целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе работы вы-
водах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по представленной 
проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия темы, 
умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть задаваемых по 
работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той или 



иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной исследова-
тельской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических знаний и осво-
ения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного творческого мыш-
ления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе обучающийся должен 
представить развернутый письменный ответ на теоретический или практический актуальный во-
прос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В про-
цессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лек-
ций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподава-
тель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинар-
ских занятиях, исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению препо-
давателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 
распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 ин-

тервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 
1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом обяза-
тельный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать под-
рисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их нумера-
ция обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу стра-
ницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но в 
общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 5 
страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и ука-
зывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 
включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие ав-
торскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, безукориз-

ненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно изложенный, 
содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных по-
нятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание сути, в 
целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 
Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям изучае-

мой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в процессе изу-
чения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, ведущему 
дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 минут. 



При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по со-
держанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допу-

стил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 
ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии 
четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или пра-
вильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные во-
просы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и досто-
верности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной (цикло-
вой) комиссии, фамилию обучающегося;  
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 
описанием;  
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими стандарта-
ми;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новейшими 
изданиями;  
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное содер-
жание или улучшают ее наглядность;  
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, как 
они указываются в источнике;  
Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко изла-

гать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме докла-
да. 

Презентация  
Методические материалы к презентациям  



1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого ма-
териала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 
также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 
вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации для 
презентации.  
Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 
2. Правильность оформления титульного слайда. 
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач ра-
боты. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, диа-
грамм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 
выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 
менее 2-х литературных источников). 
Методические материалы по подготовке к опросу 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических за-

нятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, пуб-
ликации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в рабочей 
программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, посвя-
щенным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе, кон-
спекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить неясные 
вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 
«Отлично»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
− в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражаю-
щая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
− знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки и 
междисциплинарных связей; 



− свободное владение терминологией; 
− ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять су-

щественные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 
− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные сту-
дентом с помощью преподавателя; 
− единичные ошибки в терминологии; 
− ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 
− логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен само-
стоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные 
связи; 
− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 
− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 
– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу; 
− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 
обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 
− незнание терминологии; 
− ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего алго-

ритма: 
1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 
практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, пред-
ставленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 
вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При исполь-

зовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодических изда-
ний, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; рассужде-

ния четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при изучении 



дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое 
отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не суще-
ственными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; используют-
ся ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно используются формулы, 
понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого реше-
ния. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на по-
лученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, име-
ющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к ним 
допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование принятому 
решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  
Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы сформу-

лированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое хорошо 
обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы сформулированы 
не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному ответу, но не доста-
точно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 
содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые тео-
ретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом. Подготовка к промежуточ-

ной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в 
процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, 
студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочива-
ет свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дис-
циплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно повто-
рить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематическая подго-
товка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной аттестации 
для систематизации знаний. 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-
ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-
ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 



3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки успе-
ваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации осуществляет-
ся по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из результа-
тов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 
рейтинговых баллов); 
− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 рей-
тинговых баллов). 
Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в сво-
бодном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (моду-
лю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 
рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. Теку-
щий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в тече-
ние учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, направ-
ленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 
содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, со-
блюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 
− выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, твор-
ческие задания, кейс-задания, расчетные задания и др., активное участие в групповых интер-
активных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 
− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их прохожде-
ния в электронной информационно-образовательной среде. 
Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 



В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть накоплен 
текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения текущего 
рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по дисци-
плине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей текущего 
контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый рубеж те-
кущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с накоплением 
не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое практическое за-
дание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической задолженностью, 
которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного мероприятия промежуточ-
ной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и по-
рядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся педагогическим 
работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 
обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить обучающемуся 
0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической задолженности воз-
можна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 
соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с Положе-
нием о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образователь-
ным программам высшего образования – программ специалитета в Российском государственном 
социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего образо-
вания - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Рос-
сийском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10

практические задания 40

из них: текущие практические зада-
ния

20

итоговое практическое зада-
ние

20

рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80



Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации оценива-
ются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по дисциплине (мо-
дулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 
оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным програм-
мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая шка-
ла: 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 
промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный (получено 
менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине (модулю) 
невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам текущего 
контроля по учебной дисциплине (модулю). 

Рубежный 
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе кон-
трольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20 
рейтинговых 
баллов

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпыва-
юще, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно 
увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом 
при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практиче-
скими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет само-
стоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок

16-18 
рейтинговых 
баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, мо-
жет правильно применять теоретические положения и владеет необходимы-
ми умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15 
рейтинговых 
баллов

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, до-
пускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает по-
следовательность в изложении программного материала и испытывает за-
труднения в выполнении практических заданий

1-12 
рейтинговых 
баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допус-
кает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практи-
ческие задания

0 рейтинго-
вых баллов

не аттестован
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РАЗДЕЛ 1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИ-
ЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине (мо-
дулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм органи-
зации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой систематическое, по-
следовательное, монологическое изложение педагогическим работником учебного материала, как 
правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой элемент технологии пред-
ставления учебного материала путем логически стройного, систематически последовательного и 
ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности обучающихся 
по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса лекций позволяет 
дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с новейшими данными 
науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, систематизированном 
виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника информации: при отсут-
ствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, когда новые научные дан-
ные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные разделы и темы очень 
сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор может методически по-
мочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении систе-

матических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. Она 
может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о дисци-
плине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и связь 
со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) данной 
науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной работы 
обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-исследовательской работе; 
отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся науч-
ной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип лек-
ций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 
перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, допускаю-
щая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, излагаемой при 
раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию и конкретиза-
цию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет научно-понятий-
ная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и уров-
ня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного материа-
ла. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами, сопо-
ставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, стремясь направить 
ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каждого 
раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся 



ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения 
степени усвоения только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах 
контрольного опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изме-
нив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. Про-
блемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения размышле-
ния, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача содержит 
дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры поиска ее 
решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет и 
предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник снача-
ла просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных ответов. 
В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить презентацию. Что ка-
сается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно органично интегрировать во 
все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в каче-
стве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) про-
блемных вопросов лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В усло-
виях применения активного метода проведения занятий презентация представляется весьма 
удачным способом донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обра-
тить внимание при подготовке слайдов, - это их оформление и текст. Слайд не должен быть пере-
гружен картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того 
или иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении 
того или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала

Раздел 1. СЕМЕЙНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ КАК УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА И 
ПРАКТИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ

РАЗДЕЛ 1. Цифровые 
методы сбора данных психоло-
гических исследований 

Цифровые методы исследования макропсихологических 
показателей – вторичный анализ данных социальных ис-
следований (Всемирный обзор ценностей, Европейское со-
циальное исследование, ВЦИОМ, Фонд общественного 
мнения и др.). Цифровые ресурсы проведения психологи-
ческой диагностики. Онлайн ресурсы сбора данных: 
Google forms https://www.google.ru/intl/ru/forms/about/, 
SurveyMonkey https://ru.surveymonkey.com/, Survio https://
www.survio.com/ru/, Simpoll https://simpoll.ru/, Online Test 
Pad https://onlinetestpad.com/ru, Anketolog https://
anketolog.ru/. Онлайн ресурсы для проведения контент-ана-
лиза (психолингвистического анализа) текста: ВААЛ http://
www.vaal.ru/prog/free.php; анализ текста по закону Ципфа 
https://pr-cy.ru/zypfa/; Анализ поисковых запросов в Яндекс 
https://wordstat.yandex.ua; Сервис онлайн проверки текста 
на уникальность https://text.ru/.

https://www.google.ru/intl/ru/forms/about/
https://ru.surveymonkey.com/
https://www.survio.com/ru/
https://simpoll.ru/
https://onlinetestpad.com/ru
http://www.vaal.ru/prog/free.php
https://pr-cy.ru/zypfa/
https://wordstat.yandex.ua
https://text.ru/


1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисциплине 
(модулю) 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 
развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 
занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей одной 
или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, расширении, 
детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и содействии выработке 
навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на практических занятиях и се-
минарах руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе реше-

ния общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным проблемным си-
туациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-либо организации, 
предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, конкретная деятельность 
люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, в которых происходит со-
бытие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал заседаний). Исполнение 
ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение 
функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабаты-
вается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содер-
жанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно 
быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем разыгры-
вается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся должен вжить-

РАЗДЕЛ 2. Цифровые методы 
анализа данных психологических 
исследований

Управление данными психологических исследований 
с помощью пакетов статистических программ. Создание и 
редактирование файлов данных. Построение диаграмм и 
графиков с помощью пакетов статистических программ и 
электронных таблиц (MS Excel). Математические модели 
анализа данных психологических исследований. Использо-
вание пакетов SPSS, JASP и электронных таблиц (MS 
Excel) для проверки статистических гипотез: сравнение 
выборок, корреляционный анализ, регрессионный анализ, 
кластерный анализ, факторный анализ, дисперсионный 
анализ, анализ надежности, таблицы сопряженности. Мо-
делирование структурными уравнениями с помощью 
AMOS и JAMOVI.



ся в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и найти правильную 
линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить ориентироваться в различных 
обстоятельствах, давать объективную оценку своему поведению, учитывать возможности других 
людей, влиять на их интересы, потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибу-
там власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть ко-
торых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других видов 
проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отличается 
высокой степень сочетания индивидуальной и совместной работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 
элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, культурных, 
социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде предметно-содержа-
тельных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать рациональный маршрут, 
пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое содер-
жит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации могут 
нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на простые, кри-
тические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод анали-
за конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на 
обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная цель 
метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути про-
блем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на практические 
(отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно созданные, содержа-
щие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и исследовательские (ориен-
тированные на проведение исследовательской деятельности посредствам применения метода мо-
делирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) относится к неигровым имитаци-
онным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, на-
правленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 
интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного и 
профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 
обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить основ-
ные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, психо-
терапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к 
догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение 
извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, подразумеваю-
щего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 



- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой аудиторией с 
применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, демонстрация слайдов 
или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более ли-
цами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить исти-
ну. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии отно-
сятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего по-
ведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. Разновидностью сво-
бодной дискуссии является форум, где каждому желающему дается неограниченное время на вы-
ступление, при условии, что его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный 
форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно было вести 
многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный обмен 
мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной дискус-
сии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей стороны, а не 
друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются участниками 
дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у слушателей по-
ложительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено на 
достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение способ-
ствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 5-7 че-
ловек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в течение ко-
торого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. Педагогический работ-
ник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – задавать определенные 
рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, симпо-
зиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и специа-
листы из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная модель об-
суждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, в свою оче-
редь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в си-
стеме образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На коллокви-
умах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса (обычно не 
включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), рефераты, проек-
ты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются 
доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю в 
сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме дисциплины. 
Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется 
возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать 
и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстри-
рует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  



- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — опера-
тивный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при кото-
ром участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов 
решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают 
наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом экспертного 
оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную разработку 
проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практиче-
ским результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, действий 
обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной задачи – 
решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего конечного про-
дукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении учащимся возмож-
ности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических задач или про-
блем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-конференция, 
посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная часть. То есть 
практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - современ-
ная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оценивания 
результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как подборка серти-
фицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по разделам (те-
мам) дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Цифровые методы сбора данных психологических исследований 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Классификация диагностических методик. 
2. Основные рекомендации при проверке психометрических свойств методик. 
3. Компьютерная психодиагностика. 
4. Интернет-тестирование и традиционные тесты. 
5. Реализация поведенческих экспериментов в среде PsychoPy. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
Форма практического задания: проект. 

Название проектных заданий к разделу 1: 
1. Используя один из ресурсов, создайте on-line анкету/опросник/тест для проведения 

исследования. 
2. Используя один из on-line ресурсов проведите контент-анализ (психолингвистическо-

го анализа) текста. 
3. Используя данные Всемирного обзора ценностей on-line-анализ (https://

www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp). 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – контрольное 
тестирование. 

https://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp
https://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp


РАЗДЕЛ 2. Цифровые методы анализа данных психологических исследований 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Подготовка данных к анализу с использованием компьютерных программ. 
2. Графическое сопоставление показателей. 
3. Критерии достоверности. 
4. Дискриминантный анализ. 
5. Многомерное шкалирование. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма практического задания: расчетное практическое задание. 

Расчетные практические задания к разделу 2: 
1. Используя данные исследований «Европейское социальное исследование» (ESS9) 

( h t t p : / / w w w. e s s - r u . r u / ) и «Всемирный обзор ценно стей» ( W V S 7 ) ( h t t p s : / /
www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp) проведите исследование с помощью вторичного анализа дан-
ных с использованием методов математической статистики (описательные статистики, анализ 
частот, анализ классификаций, корреляционный анализ, регрессионный анализ, факторный ана-
лиз, сравнение выборок). Сформулируйте статистические гипотезы (1), выполните расчеты (2), 
определите уровень значимости (3), составьте таблицы описательных статистик, таблицы сопря-
женности, сформулируйте краткий и полный содержательный выводы (4), постройте диаграммы 
(частотную, описательную) (5). Расчеты произведите с помощью SPSS.  

2. Используя данные исследований «Европейское социальное исследование» (ESS9) 
( h t t p : / / w w w. e s s - r u . r u / ) и «Всемирный обзор ценно стей» ( W V S 7 ) ( h t t p s : / /
www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp) проверьте факторную модель Ценностного опросника Швар-
ца с помощью конфирматорного факторного анализа с помощью AMOS или JAMOVI. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – контрольное 
тестирование. 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 

1. Афанасьев, В. В.  Методология и методы научного исследования : учебное пособие для 
вузов / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 154 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02890-4. — Текст : электронный 
// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492350 .  

2. Высоков, И. Е.  Математические методы в психологии : учебник и практикум для вузов / 
И. Е. Высоков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
431 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11806-3. — Текст : электронный // Обра-
зовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489340.  

3. Леньков, С. Л.  Статистические методы в психологии : учебник и практикум для вузов / 
С. Л. Леньков, Н. Е. Рубцова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 311 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11061-6. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/
495037  

http://www.ess-ru.ru/
https://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp
https://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp
http://www.ess-ru.ru/
https://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp
https://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp
https://urait.ru/bcode/492350
https://urait.ru/bcode/489340
https://urait.ru/bcode/495037
https://urait.ru/bcode/495037


4. Барабанщиков, В. А. Айтрекинг: методы регистрации движений глаз в психологических 
исследованиях и практике : учебное пособие : [16+] / В. А. Барабанщиков, А. В. Жегалло. – 
Москва : Когито-Центр, 2014. – 128 с. – (Университетское психологическое образование). – 
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226496 
(дата обращения: 03.03.2023). – Библиогр.: с. 117-119. – ISBN 978-5-89353-415-3.  

5. Марьев, А. А. Методы и устройства цифровой обработки сигналов: дискретизация. 
Квантование. Цифровой анализ сигналов : учебное пособие : [16+] / А. А. Марьев ; Южный 
федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 
2020. – 132 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=619055 (дата обращения: 03.03.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-9275-3608-5. 

6. Байкова, Л. А.  Научные исследования в профессиональной деятельности психолого-
педагогического направления : учебное пособие для вузов / Л. А. Байкова. — 2-е изд., испр. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 122 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-11248-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/495550.  

7. Гасумова, С. Е.  Социальная информатика : учебник и практикум для вузов / С. Е. Гасу-
мова. — 6-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 284 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-11993-0. — Текст : электронный // Образовательная плат-
форма Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490894. 

8. Ермолаев-Томин, О. Ю.  Математические методы в психологии в 2 ч. Часть 1.  : учебник 
для вузов / О. Ю. Ермолаев-Томин. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 280 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04325-9. — Текст : электронный 
// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490990 . 

9. Ермолаев-Томин, О. Ю.  Математические методы в психологии в 2 ч. Часть 2.  : учебник 
для вузов / О. Ю. Ермолаев-Томин. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 235 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04327-3. — Текст : электронный 
// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490991. 

10. Черткова, Е. А.  Статистика. Автоматизация обработки информации : учебное пособие 
для вузов / Е. А. Черткова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
195 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01429-7. — Текст : электронный // Обра-
зовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491334. 

11. Бакаева, И. А. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в цифровой об-
разовательной среде : учебное пособие : [16+] / И. А. Бакаева, И. В. Гордикова, Л. В. Косико-
ва ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный 
университет, 2022. – 146 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://
biblioclub.ru/index.php?page=book&id=698662 (дата обращения: 03.03.2023). – Библиогр.: с. 
111-124. – ISBN 978-5-9275-4107-2. 2.  
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Цифровые методы психологических ис-
следований» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, практиче-
ских занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 
обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей необхо-
димо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной в элек-
тронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на предла-
гаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 
его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, по-

скольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочи-
танной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 
тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 
изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 
запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа. 
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изуче-
нии теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 



инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники безопас-
ности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 
предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполне-
ния предложенных преподавателем задач. 
− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 
Самостоятельная работа.  
Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-иссле-

довательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и 
при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при ча-
стичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за работой сту-
дентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 
выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможности ис-
пользуйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной дея-
тельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в рейтинговой 
технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно ши-
рокий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускни-
ков определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различ-
ных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной про-
фессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обу-
чения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей специ-
альности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, саморефлексии 
и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно определя-
ет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием по 
каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в 
зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, ве-

сти записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и систематический 
каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая эко-
номия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим 
лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в методических разработ-
ках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу 



только после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисле-
ния (в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вы-
вода). При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная инди-
видуальная работа. Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. 
Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь 
строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, 
что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику по-
лезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 
отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полу-
ченные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитыва-
нии записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление 
листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и 
понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может 
служить постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вто-
ричное. Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться 
на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами (а 
также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на 
лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извлече-
ние из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим собственная 
внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить ин-
формацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом 
зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старай-

тесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. В 

тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их доказательства. 
При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли ав-
тора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число до-
полнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны рас-
пределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведе-
ния. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспекти-
рования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 



При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из 
теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы (зада-
чи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений со-
ставить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя вспомогательные 
вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать комментариями, 
схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно 
доводиться до окончательного логического ответа, которого требует условие, и по возможности с 
выводом. Полученный ответ следует проверить способами, вытекающими из существа данной 
задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные 
результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения твердых навыков в 
их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над рефе-
ратом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; напи-
сание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных используемых 
источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов полностью связана с 
основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библиографи-
ческий поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных усилий. 
Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью отбора и 
обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического уровня 
обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. Изучая 
литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются выписки, 
сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к тому, чтобы 
в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассматривать как учеб-
ное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму научной работы, 
творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального пе-
реписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список использо-
ванной литературы. Список использованной литературы размещается на последней странице ру-
кописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или печатной форме 
на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 14, через 1,5 ин-
тервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 мм, ле-
вое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, по центру. Титуль-
ный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на наукообраз-
ность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов и символов. 



Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять их значение 
при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для краткого 
изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и подготовка к 
обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения выделить 
главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к интересной литера-
туре, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения оп-
понентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы обуча-
ющимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают общую 
оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной литературы. 
Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, ибо говорит о 
глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся имеют 
право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает любому 
обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с научной 

точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения формулиро-
вок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; за-
ключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный вопрос 
может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с современно-
стью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки зрения, либо с 
современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором указывается 
взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные источники, по-
казываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и сформу-

лированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  



Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и распреде-
лен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 
приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на выдвину-

тые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала сле-

дует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после названия 
сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется процитирован-
ная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, поставленных 

целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе работы вы-
водах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по представленной 
проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия темы, 
умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть задаваемых по 
работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той или 
иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной исследова-
тельской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических знаний и осво-
ения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного творческого мыш-
ления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе обучающийся должен 
представить развернутый письменный ответ на теоретический или практический актуальный во-
прос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В про-
цессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лек-
ций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподава-
тель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинар-
ских занятиях, исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению препо-
давателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 
распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  



2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 ин-
тервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 
1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом обяза-
тельный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать под-
рисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их нумера-
ция обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу стра-
ницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но в 
общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 5 
страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и ука-
зывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 
включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие ав-
торскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, безукориз-

ненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно изложенный, 
содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных по-
нятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание сути, в 
целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 
Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям изучае-

мой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в процессе изу-
чения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, ведущему 
дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по со-
держанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допу-

стил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 
ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии 
четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или пра-
вильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  



4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные во-
просы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и досто-
верности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной (цикло-
вой) комиссии, фамилию обучающегося;  
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 
описанием;  
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими стандарта-
ми;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новейшими 
изданиями;  
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное содер-
жание или улучшают ее наглядность;  
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, как 
они указываются в источнике;  
Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко изла-

гать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме докла-
да. 

Презентация  
Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого ма-
териала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 
также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 
вставки, звуковое сопровождение.  



5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации для 
презентации.  
Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 
2. Правильность оформления титульного слайда. 
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач ра-
боты. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, диа-
грамм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 
выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 
менее 2-х литературных источников). 
Методические материалы по подготовке к опросу 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических за-

нятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, пуб-
ликации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в рабочей 
программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, посвя-
щенным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе, кон-
спекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить неясные 
вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 
«Отлично»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
− в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражаю-
щая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
− знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки и 
междисциплинарных связей; 
− свободное владение терминологией; 
− ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять су-

щественные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 
− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные сту-
дентом с помощью преподавателя; 
− единичные ошибки в терминологии; 
− ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 



− логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен само-
стоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные 
связи; 
− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 
− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 
– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу; 
− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 
обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 
− незнание терминологии; 
− ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего алго-

ритма: 
1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 
практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, пред-
ставленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 
вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При исполь-

зовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодических изда-
ний, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; рассужде-

ния четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при изучении 
дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое 
отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не суще-
ственными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; используют-
ся ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно используются формулы, 
понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого реше-
ния. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на по-
лученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, име-
ющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к ним 
допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 



«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование принятому 
решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  
Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы сформу-

лированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое хорошо 
обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы сформулированы 
не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному ответу, но не доста-
точно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 
содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые тео-
ретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом. Подготовка к промежуточ-

ной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в 
процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, 
студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочива-
ет свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дис-
циплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно повто-
рить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематическая подго-
товка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной аттестации 
для систематизации знаний. 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-
ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-
ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки успе-
ваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации осуществляет-
ся по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из результа-
тов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 
рейтинговых баллов); 
− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 рей-
тинговых баллов). 



Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 
преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в сво-
бодном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (моду-
лю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 
рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. Теку-
щий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в тече-
ние учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, направ-
ленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 
содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, со-
блюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 
− выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, твор-
ческие задания, кейс-задания, расчетные задания и др., активное участие в групповых интер-
активных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 
− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их прохожде-
ния в электронной информационно-образовательной среде. 
Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть накоплен 
текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения текущего 
рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по дисци-
плине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей текущего 
контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый рубеж те-
кущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с накоплением 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10

практические задания 40

из них: текущие практические зада-
ния

20

итоговое практическое зада-
ние

20

рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80



не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое практическое за-
дание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической задолженностью, 
которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного мероприятия промежуточ-
ной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и по-
рядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся педагогическим 
работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 
обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить обучающемуся 
0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической задолженности воз-
можна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 
соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с Положе-
нием о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образователь-
ным программам высшего образования – программ специалитета в Российском государственном 
социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего образо-
вания - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Рос-
сийском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации оценива-

ются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по дисциплине (мо-
дулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 
оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным програм-
мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая шка-
ла: 

Рубежный 
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе кон-
трольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20 
рейтинговых 
баллов

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпыва-
юще, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно 
увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом 
при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практиче-
скими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет само-
стоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок



Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 
промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный (получено 
менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине (модулю) 
невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам текущего 
контроля по учебной дисциплине (модулю). 

16-18 
рейтинговых 
баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, мо-
жет правильно применять теоретические положения и владеет необходимы-
ми умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15 
рейтинговых 
баллов

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, до-
пускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает по-
следовательность в изложении программного материала и испытывает за-
труднения в выполнении практических заданий

1-12 
рейтинговых 
баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допус-
кает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практи-
ческие задания

0 рейтинго-
вых баллов

не аттестован
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РАЗДЕЛ 1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИ-
ЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине (мо-
дулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм органи-
зации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой систематическое, по-
следовательное, монологическое изложение педагогическим работником учебного материала, как 
правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой элемент технологии пред-
ставления учебного материала путем логически стройного, систематически последовательного и 
ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности обучающихся 
по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса лекций позволяет 
дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с новейшими данными 
науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, систематизированном 
виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника информации: при отсут-
ствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, когда новые научные дан-
ные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные разделы и темы очень 
сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор может методически по-
мочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении систе-

матических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. Она 
может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о дисци-
плине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и связь 
со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) данной 
науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной работы 
обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-исследовательской работе; 
отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся науч-
ной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип лек-
ций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 
перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, допускаю-
щая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, излагаемой при 
раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию и конкретиза-
цию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет научно-понятий-
ная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и уров-
ня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного материа-
ла. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами, сопо-
ставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, стремясь направить 
ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каждого 
раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся 



ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения 
степени усвоения только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах 
контрольного опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изме-
нив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. Про-
блемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения размышле-
ния, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача содержит 
дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры поиска ее 
решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет и 
предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник снача-
ла просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных ответов. 
В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить презентацию. Что ка-
сается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно органично интегрировать во 
все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в каче-
стве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) про-
блемных вопросов лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В усло-
виях применения активного метода проведения занятий презентация представляется весьма 
удачным способом донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обра-
тить внимание при подготовке слайдов, - это их оформление и текст. Слайд не должен быть пере-
гружен картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того 
или иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении 
того или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала

Раздел 1. Основные понятия консультирования ТЖС
Тема 1. Общее понятие о кон-
сультации, консультировании 
и консультативной психологии

Понятия «консультация», «консультирование», 
«консультативная психология».  Выделение консультатив-
ной психологии как особого подхода к оказанию психоло-
гической помощи человеку и семье в трудных жизненных 
ситуациях. Соотношение понятий  «психологическое кон-
сультирование», «психокоррекция» и «психотерапия». От-
личие психологического консультирования от классической 
психотерапии и обучения. Консультирование как вид от-
ношений помощи.  

Пять основных проблем консультативной психоло-
гии: суть процесса, возникающего между клиентом и кон-
сультантом; функции консультанта и требования к его лич-
ности; внутренние резервы клиента, которые  могут быть 
актуализированы в ходе консультирования; жизненная си-
туация клиента и особенности процесса консультирования; 
методы и приемы, которые могут быть сознательно исполь-
зованы в процессе консультирования.



Тема 2. Основные на-
правления психологического 
консультирования человека в 
трудной жизненной ситуации 

Базовые модели психологического консультирова-
ния в трудной жизненной ситуации (медицинская, психо-
логическая, педагогическая и социальная).  

Основные современные теоретические подходы к 
психологическому  консультированию.   Ведущий метод 
психологического консультирования - беседа. Разговорно-
центрированные формы психотерапии: директивная психо-
терапия, недирективная психотерапия, психоанализ. Неди-
рективная психотерапия К. Роджерса - базовый метод глу-
бинного психологического консультирования. Принцип 
диалога. Активное слушание. Основные принципы актив-
ного слушания: принятие, поддержка, эмпатия, безоценоч-
ное отношение к клиенту, доверие к клиенту, умение дер-
жать оптимальную психологическую дистанцию, конгру-
энтность, ответственность. Основные приемы активного 
слушания. Признаки «хорошего» и «плохого» слушателя. 
Психологическое манипулирование.  

Экзистенциально-личностный подход, гештальт-те-
рапия, когнитивно-бихевиоральный подход (в т. ч. НЛП) и 
др. как методы психологического консультирования. 

Выбор базовой теории консультирования. Проблема 
интегративно-эклектического подхода. Российские особен-
ности психологической эклектики. «Мозаичность»  про-
фессионального образа мира российского консультанта.

Раздел 2. Психологическое консультирование в ТЖС
Тема 3. Психологическое  кон-
сультирование  в ситуации 
возрастного, профессионально-
го или экзистенциального кри-
зиса. 

Особенности консультативной помощи личности в 
состоянии кризиса, учет психологических процессов, про-
исходящих в ситуации кризиса. 

 Диагностические методы исследования кризиса: 
собеседование, его цель и структура. Включенное наблю-
дение как метод исследования эмоционального состояния 
клиента и особенности терапевтической беседы. Умение 
слушать и слышать клиента.  

Индивидуальная и групповая психологическая по-
мощь. Семейное консультирование.  

Использование техник арттерапии, телесно-ориен-
тированной терапии, психосинтеза и др. в кризисном кон-
сультирование. 

Телефон доверия как один из методов экстренной 
психологической консультационной помощи в ситуации 
кризиса. 



Тема 4. Особенности 
консультативной помощи в си-
туации горя и утраты.  

Основная задача психолога консультанта в работе с 
человеком, пережившего потерю – помочь «совершить» 
работу горя. Основные рекомендации при общении с кли-
ентами в ситуации горевания.  

Стадии консультирования: изучение, новое понима-
ние, действия. Основные задачи психолога на каждой из 
трех стадий. Навыки, необходимые консультанту. 

Способы помощи человеку, перенесшему утрату 
близкого. Метод активного реагирования в ситуации утра-
ты.  

Основные этапы и виды психотерапии при утратах.  
Особенности установления контакта. Работа с чув-

ством вины, агрессией, травматическими воспоминаниями. 
Работа по сепарации (разделению). Формирование и про-
стройка будущего. 

Особенности работы с детьми, перенесшими утрату. 
Психологические последствия переживания горя для ма-
леньких детей (аффективные проблемы, энурезы, неврозы) 
и подростков (нарушения поведения).  

Раздел 3. Особенности психологической помощи клиентам в ТЖС

Тема 5. Особенности оказания 
психологической помощи в 
терминальный период жизни

Стратегия психологической помощи терминальным 
больным. Индивидуальная и групповая («палатная») рабо-
та с соматическими больными, направленная на «пере-
структурирование» базовых основ личности с использова-
нием методов классической и аналитической психодрамы, 
гештальттерапии, транзактного анализа и других направле-
ний психотерапии. Ресурсная роль сказки, мифа и игрушки 
в психотерапии онкологических больных - взрослых и де-
тей. Экстренная психотерапевтическая работа с симптомом 
- болью, тошнотой, страхом.  

Сопровождение умирающих. Работа с умирающими 
больными и их родственниками дома и в хосписе. 

Тема 6. Психологическая кон-
сультативная и психотерапев-
тическая помощь при суици-
дах.

Понятие суицидальной интервенции. Психологиче-
ская основа суицидальной интервенции, факторы эффек-
тивности психокоррекционной работы с суицидентом. 

Терапевтический этап коррекции суицидальности. 
Состояние современной системы организации суицидаль-
ной помощи. Психотерапия суицидального поведения: кри-
зисная психотерапия, когнитивная психотерапия, аксиоло-
гическая коррекция. Помощь лицам, совершившим попыт-
ку самоубийства. Типы постсуицидальных состояний, эта-
пы психотерапевтического воздействия в постсуицидаль-
ном состоянии. 



1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисциплине 
(модулю) 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 
развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 
занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей одной 
или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, расширении, 
детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и содействии выработке 
навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на практических занятиях и се-
минарах руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе реше-

ния общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным проблемным си-
туациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-либо организации, 
предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, конкретная деятельность 
люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, в которых происходит со-
бытие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал заседаний). Исполнение 
ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение 
функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабаты-
вается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содер-
жанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно 
быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем разыгры-
вается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся должен вжить-
ся в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и найти правильную 
линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить ориентироваться в различных 
обстоятельствах, давать объективную оценку своему поведению, учитывать возможности других 
людей, влиять на их интересы, потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибу-
там власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть ко-
торых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других видов 
проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отличается 
высокой степень сочетания индивидуальной и совместной работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 
элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, культурных, 
социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде предметно-содержа-



тельных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать рациональный маршрут, 
пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое содер-
жит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации могут 
нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на простые, кри-
тические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод анали-
за конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на 
обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная цель 
метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути про-
блем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на практические 
(отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно созданные, содержа-
щие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и исследовательские (ориен-
тированные на проведение исследовательской деятельности посредствам применения метода мо-
делирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) относится к неигровым имитаци-
онным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, на-
правленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 
интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного и 
профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 
обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить основ-
ные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, психо-
терапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к 
догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение 
извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, подразумеваю-
щего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой аудиторией с 
применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, демонстрация слайдов 
или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более ли-
цами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить исти-
ну. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии отно-
сятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего по-
ведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. Разновидностью сво-
бодной дискуссии является форум, где каждому желающему дается неограниченное время на вы-
ступление, при условии, что его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный 
форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно было вести 
многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный обмен 
мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной дискус-



сии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей стороны, а не 
друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются участниками 
дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у слушателей по-
ложительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено на 
достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение способ-
ствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 5-7 че-
ловек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в течение ко-
торого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. Педагогический работ-
ник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – задавать определенные 
рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, симпо-
зиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и специа-
листы из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная модель об-
суждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, в свою оче-
редь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в си-
стеме образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На коллокви-
умах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса (обычно не 
включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), рефераты, проек-
ты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются 
доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю в 
сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме дисциплины. 
Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется 
возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать 
и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстри-
рует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — опера-
тивный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при кото-
ром участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов 
решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают 
наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом экспертного 
оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную разработку 
проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практиче-
ским результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, действий 
обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной задачи – 
решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего конечного про-
дукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении учащимся возмож-
ности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических задач или про-
блем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей.  



- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-конференция, 
посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная часть. То есть 
практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - современ-
ная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оценивания 
результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как подборка серти-
фицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по разделам (те-
мам) дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Основные понятия консультирования ТЖС 

Тема 1. Общее понятие о консультации, консультировании и консультативной психологии. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Цели и задачи психологического консультирования как раздела психологической 
науки, отрасли практической психологии и учебного предмета. 
2. Цели,  задачи и специфика оказания психологической помощи личности в трудных 
жизненных ситуациях. 

Тема 2. Основные направления психологического консультирования человека в 
трудной жизненной ситуации. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Подходы различных теорий к кризисным и трудным жизненным ситуациям, воз-
можностям человека справиться с ними.  
2. Парадигмы психологического консультирования: психодинамическая, гуманисти-
ческая; бихевиоральная; когнитивная; экзистенциональная.  

Раздел 2. Психологическое консультирование в ТЖС 
Тема 3. Психологическое  консультирование  в ситуации возрастного, профессио-

нального или экзистенциального кризиса.  
Вопросы для самоподготовки: 
1. Элементы НЛП в понимании и взаимодействии с клиентом во время беседы. 
2. Группы поддержки. 

Тема 4. Особенности консультативной помощи в ситуации горя и утраты.  
Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные виды психологической помощи детям. 
2. Психотерапевтическое значение традиций и ритуалов прощания с умершим. 

Раздел 3. Особенности психологической помощи клиентам в ТЖС 
Тема 5. Особенности оказания психологической помощи в терминальный период 

жизни. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Личность психолога тяжелой соматической клиники и хосписа.  



2. Решение проблемы эмоционального выгорания психолога и других специалистов, 
работающих с умирающими. 

Тема 6. Психологическая консультативная и психотерапевтическая помощь при суи-
цидах.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные психологические техники. 
2. Диагностика суицидального поведения. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
Общее понятие о консультации, консультировании и консультативной психологии. 
Форма практического задания:  реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 
1. Психологическая помощь как составная часть деятельности специалистов «помогающих» 

профессий. 
2. Психологические аспекты исповеди и исповедальные аспекты психологического консульти-

рования. 
3. Консультирование и обучение: сопоставимый анализ. 
4. Консультативные и информационные аспекты восточных духовных практик. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 
Составление научного обзора по теме  «Общее понятие о консультации, консульти-

ровании и консультативной психологии» (источниками научной информации для составления 
обзора могут быть только научные издания – монографии, научные статьи в отечественных и за-
рубежных журналах, вышедшие в свет, начиная с 2015 года) 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Основные направления психологического консультирования человека в трудной 

жизненной ситуации. 
Форма практического задания:  реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 
1. Понятие личностного и профессионального роста.  
2. Личность консультанта как инструмент. 
3. Эффективность  консультации и тренинга. Факторы эффективности. 
4. Роль консультанта в директивных и недирективных подходах. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2:  
Составление научного обзора по теме «Особенности консультативной помощи в си-

туации горя и утраты» (источниками научной информации для составления обзора могут быть 
только научные издания – монографии, научные статьи в отечественных и зарубежных журналах, 
вышедшие в свет, начиная с 2015 года) 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
Тема 3. Психологическое  консультирование  в ситуации возрастного, профессио-

нального или экзистенциального кризиса.  
Форма практического задания:  реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 
1. Проблема зависимости. 



2. Языковые и культурные проблемы. 
3. Манипуляции и провокации клиента. 
4. Разрушительные эмоции и чувства. 
5. Эмоциональное сгорание консультанта. 
6. Личностный рост клиента и его психологическая гигиена. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3:  
Составление научного обзора по теме «Особенности консультативной помощи в си-

туации горя и утраты» (источниками научной информации для составления обзора могут быть 
только научные издания – монографии, научные статьи в отечественных и зарубежных журналах, 
вышедшие в свет, начиная с 2015 года) 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 
Тема 4. Особенности консультативной помощи в ситуации горя и утраты.  
Форма практического задания:  реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 4: 
1. Консультирование при «неприятностях повседневной жизни». 
2. Консультирование в трудных жизненных ситуациях «нормального цикла жизни»: проблемы 
детско-родительских отношений; семейное консультирование и др.  

3. Специфика консультативной работы в кризисные периоды жизни.  
4. Консультирование человека в состоянии горя, вызванного потерей близкого человека. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4:  
Составление научного обзора по одной из предложенных ниже тем (источниками на-

учной информации для составления обзора могут быть только научные издания – монографии, 
научные статьи в отечественных и зарубежных журналах, вышедшие в свет, начиная с 2015 года) 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 
Тема 5. Особенности оказания психологической помощи в терминальный период 

жизни. 
Форма практического задания:  реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 5: 
1. Ресурсная роль сказки, мифа и игрушки в психотерапии онкологических больных. 
2. Личность психолога тяжелой соматической клиники и хосписа.  
3. Решение проблемы эмоционального выгорания психолога и других специалистов, ра-

ботающих с умирающими. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5:  
Составление научного обзора по теме «Особенности оказания психологической по-

мощи в терминальный период жизни» (источниками научной информации для составления 
обзора могут быть только научные издания – монографии, научные статьи в отечественных и за-
рубежных журналах, вышедшие в свет, начиная с 2015 года) 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6 
Тема 6. Психологическая консультативная и психотерапевтическая помощь при суицидах. 

Форма практического задания:  реферат. 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 6: 



1. Диагностика суицидального поведения у подростков. 
2. Социальные дисфункции и саморазрушающее поведение. 
3. Причины и профилактика самоубийства. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6:  
Составление научного обзора по теме «Психологическая консультативная и психоте-

рапевтическая помощь при суицидах» (источниками научной информации для составления 
обзора могут быть только научные издания – монографии, научные статьи в отечественных и за-
рубежных журналах, вышедшие в свет, начиная с 2015 года) 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в со-
ответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 
рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол 
№ 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 
учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-обра-
зовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по данной дисци-
плине, утверждаемых ежегодно факультетом психологии. 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 

1. Одинцова, М. А. Многоликость «Жертвы» или Немного о Великой Манипуляции (си-
стема работы, диагностика, тренинги) : учебное пособие : [16+] / М. А. Одинцова. – 3-е изд., 
стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 254 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://
biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58039 (дата обращения: 03.03.2023). – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-9765-0855-2. 

2.  Социальная психология развития: книга для учителя : учебник : [16+] / под общ. ред. Е. 
И. Рогова ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону : Южный федеральный уни-
верситет, 2016. – 452 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
index.php?page=book&id=493317 (дата обращения: 03.03.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
9275-1994-1 

3. Загайнова, О. С. Прикладные аспекты зоопсихологии: анималотерапия : учебно-методи-
ческое пособие / О. С. Загайнова, О. В. Ломтатидзе, А. С. Алексеева ; под общ. ред. О. С. За-
гайновой ; Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. 
– Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2019. – 115 с. : ил. – Режим доступа: 
по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=697648 (дата обращения: 
03.03.2023). – Библиогр.: с. 104-108. – ISBN 978-5-7996-2547-4.  

4. Кириллова, Н. Б.  Медиаполитика государства в условиях социокультурной модерниза-
ции : учебное пособие для вузов / Н. Б. Кириллова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
109 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08477-1. — Текст : электронный // Образо-
вательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493447 (дата обращения: 
20.02.2023). 

5. Одинцова, М. А. Психология экстремальных ситуаций : учебник и практикум для 
вузов / М. А. Одинцова, Е. В. Самаль. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 303 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9094-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/451164. 

6. Психология кризисных и экстремальных ситуаций: психическая травматизация и ее по-
следствия : учебник / Санкт-Петербургский государственный университет ; под общ. ред. Н.С. 



Хрусталевой. - СПб. : Издательство Санкт-Петербургского Государственного Университета, 
2014. - 372 с. - ISBN 978-5-288-05583-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://
biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458105. 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Психологическое сопровождение и психоло-
гическое консультирование лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию» предполагает изуче-
ние материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудитор-
ные занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических занятий. Самостоятельная рабо-
та включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей необхо-
димо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной в элек-
тронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на предла-
гаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 
его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, по-

скольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочи-
танной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 
тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 
изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 
запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа. 
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изуче-
нии теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 



инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники безопас-
ности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 
предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполне-
ния предложенных преподавателем задач. 
− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 
Самостоятельная работа.  
Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-иссле-

довательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и 
при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при ча-
стичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за работой сту-
дентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 
выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможности ис-
пользуйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной дея-
тельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в рейтинговой 
технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно ши-
рокий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускни-
ков определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различ-
ных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной про-
фессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обу-
чения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей специ-
альности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, саморефлексии 
и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно определя-
ет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием по 
каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в 
зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, ве-

сти записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и систематический 
каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая эко-
номия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим 
лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в методических разработ-
ках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу 



только после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисле-
ния (в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вы-
вода). При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная инди-
видуальная работа. Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. 
Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь 
строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, 
что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику по-
лезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 
отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полу-
ченные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитыва-
нии записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление 
листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и 
понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может 
служить постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вто-
ричное. Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться 
на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами (а 
также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на 
лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извлече-
ние из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим собственная 
внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить ин-
формацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом 
зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старай-

тесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. В 

тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их доказательства. 
При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли ав-
тора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число до-
полнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны рас-
пределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведе-
ния. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспекти-
рования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 



При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из 
теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы (зада-
чи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений со-
ставить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя вспомогательные 
вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать комментариями, 
схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно 
доводиться до окончательного логического ответа, которого требует условие, и по возможности с 
выводом. Полученный ответ следует проверить способами, вытекающими из существа данной 
задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные 
результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения твердых навыков в 
их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над рефе-
ратом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; напи-
сание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных используемых 
источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов полностью связана с 
основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библиографи-
ческий поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных усилий. 
Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью отбора и 
обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического уровня 
обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. Изучая 
литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются выписки, 
сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к тому, чтобы 
в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассматривать как учеб-
ное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму научной работы, 
творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального пе-
реписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список использо-
ванной литературы. Список использованной литературы размещается на последней странице ру-
кописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или печатной форме 
на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 14, через 1,5 ин-
тервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 мм, ле-
вое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, по центру. Титуль-
ный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на наукообраз-
ность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов и символов. 



Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять их значение 
при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для краткого 
изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и подготовка к 
обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения выделить 
главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к интересной литера-
туре, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения оп-
понентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы обуча-
ющимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают общую 
оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной литературы. 
Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, ибо говорит о 
глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся имеют 
право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает любому 
обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с научной 

точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения формулиро-
вок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; за-
ключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный вопрос 
может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с современно-
стью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки зрения, либо с 
современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором указывается 
взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные источники, по-
казываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и сформу-

лированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  



Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и распреде-
лен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 
приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на выдвину-

тые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала сле-

дует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после названия 
сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется процитирован-
ная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, поставленных 

целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе работы вы-
водах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по представленной 
проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия темы, 
умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть задаваемых по 
работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той или 
иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной исследова-
тельской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических знаний и осво-
ения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного творческого мыш-
ления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе обучающийся должен 
представить развернутый письменный ответ на теоретический или практический актуальный во-
прос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В про-
цессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лек-
ций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподава-
тель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинар-
ских занятиях, исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению препо-
давателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 
распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  



2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 ин-
тервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 
1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом обяза-
тельный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать под-
рисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их нумера-
ция обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу стра-
ницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но в 
общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 5 
страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и ука-
зывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 
включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие ав-
торскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, безукориз-

ненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно изложенный, 
содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных по-
нятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание сути, в 
целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 
Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям изучае-

мой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в процессе изу-
чения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, ведущему 
дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по со-
держанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допу-

стил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 
ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии 
четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или пра-
вильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  



4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные во-
просы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и досто-
верности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной (цикло-
вой) комиссии, фамилию обучающегося;  
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 
описанием;  
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими стандарта-
ми;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новейшими 
изданиями;  
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное содер-
жание или улучшают ее наглядность;  
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, как 
они указываются в источнике;  
Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко изла-

гать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме докла-
да. 

Презентация  
Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого ма-
териала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 
также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 
вставки, звуковое сопровождение.  



5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации для 
презентации.  
Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 
2. Правильность оформления титульного слайда. 
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач ра-
боты. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, диа-
грамм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 
выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 
менее 2-х литературных источников). 
Методические материалы по подготовке к опросу 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических за-

нятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, пуб-
ликации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в рабочей 
программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, посвя-
щенным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе, кон-
спекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить неясные 
вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 
«Отлично»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
− в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражаю-
щая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
− знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки и 
междисциплинарных связей; 
− свободное владение терминологией; 
− ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять су-

щественные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 
− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные сту-
дентом с помощью преподавателя; 
− единичные ошибки в терминологии; 
− ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 



− логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен само-
стоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные 
связи; 
− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 
− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 
– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу; 
− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 
обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 
− незнание терминологии; 
− ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего алго-

ритма: 
1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 
практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, пред-
ставленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 
вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При исполь-

зовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодических изда-
ний, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; рассужде-

ния четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при изучении 
дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое 
отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не суще-
ственными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; используют-
ся ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно используются формулы, 
понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого реше-
ния. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на по-
лученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, име-
ющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к ним 
допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 



«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование принятому 
решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  
Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы сформу-

лированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое хорошо 
обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы сформулированы 
не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному ответу, но не доста-
точно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 
содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые тео-
ретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом. Подготовка к промежуточ-

ной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в 
процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, 
студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочива-
ет свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дис-
циплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно повто-
рить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематическая подго-
товка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной аттестации 
для систематизации знаний. 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-
ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-
ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки успе-
ваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации осуществляет-
ся по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из результа-
тов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 
рейтинговых баллов); 
− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 рей-
тинговых баллов). 



Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 
преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в сво-
бодном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (моду-
лю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 
рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. Теку-
щий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в тече-
ние учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, направ-
ленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 
содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, со-
блюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 
− выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, твор-
ческие задания, кейс-задания, расчетные задания и др., активное участие в групповых интер-
активных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 
− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их прохожде-
ния в электронной информационно-образовательной среде. 
Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть накоплен 
текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения текущего 
рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по дисци-
плине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей текущего 
контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый рубеж те-
кущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с накоплением 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10

практические задания 40

из них: текущие практические зада-
ния

20

итоговое практическое зада-
ние

20

рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80



не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое практическое за-
дание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической задолженностью, 
которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного мероприятия промежуточ-
ной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и по-
рядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся педагогическим 
работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 
обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить обучающемуся 
0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической задолженности воз-
можна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 
соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с Положе-
нием о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образователь-
ным программам высшего образования – программ специалитета в Российском государственном 
социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего образо-
вания - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Рос-
сийском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации оценива-

ются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по дисциплине (мо-
дулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 
оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным програм-
мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая шка-
ла: 

Рубежный 
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе кон-
трольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20 
рейтинговых 
баллов

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпыва-
юще, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно 
увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом 
при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практиче-
скими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет само-
стоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок



Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 
промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный (получено 
менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине (модулю) 
невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам текущего 
контроля по учебной дисциплине (модулю). 

16-18 
рейтинговых 
баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, мо-
жет правильно применять теоретические положения и владеет необходимы-
ми умениями и навыками при выполнении практических заданий

13-15 
рейтинговых 
баллов

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, до-
пускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает по-
следовательность в изложении программного материала и испытывает за-
труднения в выполнении практических заданий

1-12 
рейтинговых 
баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допус-
кает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практи-
ческие задания

0 рейтинго-
вых баллов

не аттестован
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