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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления 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 отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные 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 помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (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 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций 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, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная 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 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет 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 



5  

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос — это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, 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 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен 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. Кинематика жидкости и газа 

Тема 1.1 Введение. Предмет и 

метод механики жидкости и 

газа  

Определение цели и задач гидрогазодинамики, 

объекта и базы для ее изучения. Общая постановка задач и 

базовые законы для их решения. Методы решения задач 

гидрогазодинамики: теоретический, экспериментальный, 

вычислительный. Отличительные свойства жидкостей и 

газов: легкоподвижность (текучесть), сжимаемость, 

вязкость. Совершенный газ. Уравнения расхода, 

неразрывности, энергии (Бернулли) и количества движения 

для трубки тока и для одномерных потоков. 

 

Тема 1.2. Основные уравнения 

движения жидкости и газа  

Дифференциальное уравнение неразрывности. 

Дифференциальные уравнения движения идеальной и 

вязкой жидкости. Основные характеристики турбулентного 

движения. Пульсации скорости и давления. Уравнения 

осредненного движения турбулентного потока (уравнения 

Рейнольдса). Понятие о подобии гидромеханических 

процессов. Критерии подобия. Моделирование процессов 

движения жидкости и газов. 

 

РАЗДЕЛ 2. Динамика жидкости 

Тема 2.1. Истечение жидкости 

из отверстий и насадков  

Основные уравнения одномерного движения. 

Скорость звука в газовом потоке. Дозвуковые и 
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сверхзвуковые течения. Уравнения энергии, кинетическая и 

максимальная скорости. Параметры изоэнтропийного 

торможения газа. Газодинамические функции. Истечение 

газа из отверстий и сопел.  

 

Тема 2.2. Основы динамики 

идеальной несжимаемой 

жидкости  

Распространение возмущений в плоском потоке. 

Понятие о характеристиках сверхзвукового потока. Волны 

разряжения. Изменение параметров газового потока в 

волнах разряжения. Слабые и сильные возмущения в 

газовой среде. Распределение слабых возмущений в потоке 

газа. Скачки уплотнения. Изменение параметров газа в 

скачках 

 

РАЗДЕЛ 3. Основы динамики вязкой жидкости 

Тема 3.1. Моделирование в 

гидрогазодинамике  Истечение жидкости из малого отверстия при 

постоянном напоре. Истечение через насадки. Сопла 

Лаваля. Термодинамический расчет сопла Лаваля. Расчет 

пограничного слоя в соплах. Расчет конфузора. 

Кинематический анализ движения жидкой фазы. Скорости 

поступательного, вращательного и деформационного 

движения. Вихревое и безвихревое течение. Поле 

скоростей, вызываемое вихрями. Циркуляционное течение. 

Теорема Жуковского для подъемной силы, постулат 

Чаплыгина-Жуковского. Касательные напряжения 

внутреннего трения в вязкой жидкости. Связь напряжений 

со скоростями деформации. Уравнение Навье-Стокса. 

Общий закон динамического подобия Ньютона.  

 

Тема 3.2. Движение газа в 

диффузорах и эжекторах. 

Элементы гидромеханики 

двухфазных сред. 

Моделирование при преимущественном значении 

сил тяжести, вязкости трения, сжимаемости среды. Расчет 

параметров модели. Основные характеристики и расчет 

диффузоров. Ступенчатые и комбинированные диффузоры. 

Сверхзвуковые диффузоры. Ступень эжектора. Работа 

ступени эжектора при переменных режимах. Выбор 

геометрических параметров ступени эжектора. Течение 

двухфазных жидкостей. Движение двухфазных сред в 

соплах и диффузорах. 

 

РАЗДЕЛ 4. Одномерное движение жидкости и газа 

Тема 4.1. Движение сжимаемой 

жидкости (газа) 

Одномерное движение - скорость, давление, 

плотность, температура и другие параметры зависят лишь 

от одной координаты, направление которой совпадает с 

направлением вектора скорости. Параметры одномерного 

движения в зависимости от времени. Стационарное 

движение. Нестационарное движение. 
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Тема 4.2. Струйное движение 

газов. Свободная струя  Уравнение Д. Бернулли для струйки и потока 

реальной (вязкой) жидкости. Переход от элементарной 

струйки идеальной жидкости к потоку реальной (вязкой) 

жидкости, имеющей конечные размеры. Неравномерное 

распределение скоростей слоев или частей жидкости. 

Касательные напряжения (напряжения трения). Движение 

вязкой жидкости. Мощность потока.  

  

 

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 семинарах 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 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. 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 событие 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 разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться 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 атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых 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.  
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- 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-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит 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, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа 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 проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный 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 основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, 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, подразумевающего 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 лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, 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 

дискуссии 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 положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 
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обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник 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, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты 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 демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором 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 практическим 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 продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, 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) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Кинематика жидкости и газа. 

 

Тема 1.1 Введение. Предмет и метод механики жидкости и газа. 
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1. Общая постановка задач в гидрогазодинамике и  базовые  законы  для  их 

решения.  

2. Гипотеза Ньютона о молекулярном трении в жидкости. 

3. Вязкостное (касательное) напряжение. 

4. Динамическая и кинематическая вязкость. 

5. Гипотеза сплошности  (постулат  Даламбера-Эйлера). 

6. Уравнение неразрывности (расхода), плотность тока.   

  

Тема 1.2. Основные уравнения движения жидкости и газа 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дифференциальная форма уравнения расхода и её анализ. 

2.  Скорость звука как скорость распространения малых возмущений в упругой среде.  

3.  Скорость звука в жидкости и газе. 

4.  Уравнение энергии в форме энтальпии для идеальной сжимаемой струйки газа.  

5.   Уравнение энергии в форме энтальпии в случае вязкого течения с внешним 

теплообменом и совершением технической работы. 

 

РАЗДЕЛ 2. Динамика жидкости 

 

Тема 2.1. Истечение жидкости из отверстий и насадков. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Уравнение обращения воздействий (УОВ) как общий случай одномерного течения газа. 

2.  Различные формы уравнения энергии. 

3.  Приведенный расход газа. 

4.  Газодинамические функции одномерного адиабатического потока. 

5. Изменение параметров газового потока в волнах разряжения. 

6. Мгновенная (истинная) местная скорость. 

 

Тема 2.2. Основы динамики идеальной несжимаемой жидкости. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Пульсационная составляющая скорости. 

2. Среднеквадратичные значения пульсаций скорости. 

3. Плоский косой скачок уплотнения. 

4. Уравнения косого скачка. 

5. Интенсивность прямого скачка. 

6. Связь между  уравнениями  для  расчёта параметров  газового потока после прямых и 

косых скачков уплотнения. 

 

РАЗДЕЛ 3. Основы динамики вязкой жидкости. 

Тема 3.1. Моделирование в гидрогазодинамике 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. . Маршевый расчет вязких течений через сопла Лаваля. 

2.  Истечение газа из отверстия с острой кромкой. 

3.  Конические сопла Лаваля в нерасчетных условиях. 

4.  Реактивная сила. 

5.  Ударная волна в газе. 
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6.  Число Маха. 

7.  Ламинарное течение вязкой несжимаемой жидкости в цилиндрической трубе. 

 

Тема 3.2. Движение газа в диффузорах и эжекторах. Элементы гидромеханики 

двухфазных сред. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Точное решение уравнения Навье-Стокса для участка  стабилизированного  течения. 

2. Потенциальное ядро и пограничный слой в трубе.   

3. Закон распределения скорости по радиусу трубы (закон Стокса). 

4. Гидравлические потери и  принципы  их расчёта.   

 

РАЗДЕЛ 4. Одномерное движение жидкости и газа 

 

Тема 4.1. Движение сжимаемой жидкости (газа) 

Вопросы для самоподготовки: 

1. . Определение  вихревого  и  безвихревого  течений.   

2.  Скорость  угловой  деформации  (относительной  деформации сдвига). 

3.  Угловая скорость вращения частицы около собственной оси. 

4.  Вторая  теорема  Гельмгольца.  

5.  Интенсивность  (напряжение)  вихревой  трубки.  

 

Тема 4.2. Струйное движение газов. Свободная струя. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Следствие из второй теоремы Гельмгольца о  невозможности  окончания  вихревой 

трубки внутри жидкости. 

2. Потери энергии в диффузорах. 

3. Ступенчатые диффузоры. 

4. Круглые диффузоры. 

5. Сверхзвуковые диффузоры. 

6. Схема ступени эжектора. 

7. Ступень эжектора при переменных режимах. 

 

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

 

РАЗДЕЛ 1. Кинематика жидкости и газа. 

Тема 1.1 Введение. Предмет и метод механики жидкости и газа. 

Специализированный класс, презентации. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/. Образовательная платформа Юрайт https://urait.ru/. Полнотекстовая база 

данных периодических изданий https://dlib.eastview.com. 

 

Тема 1.2. Основные уравнения движения жидкости и газа. 

Специализированный класс, презентации. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/. Образовательная платформа Юрайт https://urait.ru/. Полнотекстовая база 

данных периодических изданий https://dlib.eastview.com. 

 

РАЗДЕЛ 2. Динамика жидкости 

Тема 2.1. Истечение жидкости из отверстий и насадков. 

Специализированный класс, презентации. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
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http://biblioclub.ru/. Образовательная платформа Юрайт https://urait.ru/. Полнотекстовая база 

данных периодических изданий https://dlib.eastview.com. 

 

Тема 2.2. Основы динамики идеальной несжимаемой жидкости. 

Специализированный класс, презентации. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/. Образовательная платформа Юрайт https://urait.ru/. Полнотекстовая база 

данных периодических изданий https://dlib.eastview.com. 

 

РАЗДЕЛ 3. Основы динамики вязкой жидкости. 

Тема 3.1. Моделирование в гидрогазодинамике. 

Специализированный класс, презентации. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/. Образовательная платформа Юрайт https://urait.ru/. Полнотекстовая база 

данных периодических изданий https://dlib.eastview.com. 

 

Тема 3.2. Движение газа в диффузорах и эжекторах. Элементы гидромеханики 

двухфазных сред. 

Специализированный класс, презентации. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/. Образовательная платформа Юрайт https://urait.ru/. Полнотекстовая база 

данных периодических изданий https://dlib.eastview.com. 

 

РАЗДЕЛ 4. Одномерное движение жидкости и газа 

Тема 4.1. Движение сжимаемой жидкости (газа) 

Специализированный класс, презентации. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/. Образовательная платформа Юрайт https://urait.ru/. Полнотекстовая база 

данных периодических изданий https://dlib.eastview.com. 

 

Тема 4.2. Струйное движение газов. Свободная струя. 

Специализированный класс, презентации. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/. Образовательная платформа Юрайт https://urait.ru/. Полнотекстовая база 

данных периодических изданий https://dlib.eastview.com. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Гидрогазодинамика» предполагает 

изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных 

занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые 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. 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
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С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку 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 

прочитанной 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 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности 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 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 
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В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности 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 

определяет 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, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная 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 полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании 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 вторичное. 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 – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию 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 старайтесь 

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 
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доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования 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 (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить 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 рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание 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 

библиографический 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 учебное 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 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи 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 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. 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.  
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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 литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, 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  

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 

формулировок.  

Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

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 

современностью. 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, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

Требования к основной части реферата:  

 Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

 Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

 Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен 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.  

Требования к заключению:  

 В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

 Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  
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Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная 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 

выводах.  

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 исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, 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 

интервала 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 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – 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 указывает 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 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное 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 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 
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«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 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения 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 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

 «Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил 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 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

 титульный лист, содержание доклада;  

 краткое изложение;  

 цели и задачи;  

 изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

 источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

 анализ и толкование полученных в работе результатов;  

 выводы и оценки;  

 библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

 титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) 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 стандартами;  

 все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новейшими 

изданиями;  

 рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание 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 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
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Объём презентации 10 -20 слайдов.  

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.  

В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации для 

презентации.  

Критерии оценки презентации  

Объём презентации 10 -20 слайдов. 

Правильность оформления титульного слайда. 

Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, 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, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте 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, отражающая 

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 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
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«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 

самостоятельно 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 

алгоритма: 

 Записать дату, тему и цель задания; 

 Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

 Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

 Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

 Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 

 Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения 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 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие 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 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  



21  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но недостаточно 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 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной 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 упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости 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 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

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. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 
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 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., 

активное участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), 

защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их прохождения 

в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке 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 возможна 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 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным 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 образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 
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На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, 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 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно 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, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

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). 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ЛАБОРАТОРНЫМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления 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 отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные 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 помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (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 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций 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, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная 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 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет 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 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, 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 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен 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. ВВЕДЕНИЕ В 

КОМПЬЮТЕРНУЮ 

ГРАФИКУ 

Области применения компьютерной графики. 

Классификация, обзор и тенденции построения 

современных графических систем. 

Основные принципы и функциональные возможности 

современных графических систем. 

Стандарты в области разработки графических систем 

Раздел 2. СРЕДСТВА И 

ТЕХНОЛОГИИ 2DИ 

3DМОДЕЛИРОВАНИЯ.  

Технические средства компьютерной графики. 

2D и 3D моделирование, способы и форматы создания, 

хранения, ввода и вывода графической информации. 

Системы координат, типы преобразований графической 

информации. 

Раздел 3. КОМПЬЮТЕРНАЯ 

ГЕОМЕТРИЯ И 

МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Виды геометрических моделей их свойства, 

параметризация моделей; геометрические операции над 

моделями. 

Алгоритмы визуализации: отсечения, развертки, удаления 

невидимых линий и поверхностей, закраски. 

Роль и место геометрических моделей в процессе 

автоматизированного проектирования; 

- классификацию, основные свойства, способы создания и 

описания геометрических моделей; 

- сущность и методы твердотельного моделирования; 

- методы поверхностного моделирования; 

- основные компоненты, классы и стандарты графических 

систем; 

- системы подготовки и выпуска конструкторско-
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технологической документации. 

Раздел 4. ЭЛЕМЕНТЫ 

ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ 

Конструкторская документация, система стандартов 

ЕСКД. 

Оформление чертежей. 

Резьбовые изделия. 

Разъёмные и неразъёмные соединения. 

Составление чертежа детали. 

Деталирование. 

Способы преобразования комплексного чертежа. 

Чертёж сборочной единицы. 

Чертежи зданий. 

 

 

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 семинарах 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 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. 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 событие 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 разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться 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 атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 
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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-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит 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, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа 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 проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный 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 основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, 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, подразумевающего 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 лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, 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 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 
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используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник 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, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты 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 демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором 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 практическим 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 продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, 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) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 
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Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. Основные задачи компьютерной графики. 

2. Виды графических систем. Основные достоинства и недостатки. 

3. Графические системы с векторным сканированием. 

4. Растровые графические системы. Основные характеристики растра. 

5. Растровые графические системы. Построчная и чересстрочная развертки растра. 

6. Форматы графических файлов. 

7. Векторные форматы графических файлов. Основные достоинства и недостатки. 

8. Растровые форматы графических файлов. Основные достоинства и недостатки. 

9. Методы сжатия растровых файлов. 

10. Векторные и растровые прикладные графические редакторы. Области 

применения. 

11. Аддитивная цветовая модель RGB. 

12. Субтрактивная цветовая модель CMY, CMYK. 

13. Цветовая модель HSB. 

14. Базовые растровые алгоритмы. Основные решаемые задачи. Понятие связности. 

15. Растровое представление отрезка. Алгоритм Брезенхэма. 

16. Устранение ступенчатого эффекта в растровых изображениях. 

17. Заполнение области (закрашивание). 

18. Закрашивание многоугольников, заданных своими вершинами. 

19. Отсечение многоугольников относительно видимого окна. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1 

Основная литература 

1. Боресков, А. В.  Основы компьютерной графики : учебник и практикум для вузов / 

А. В. Боресков, Е. В. Шикин. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 219 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13196-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511419 (дата 

обращения: 08.03.2023).. 

2. Инженерная 3D-компьютерная графика в 2 т. Том 1 : учебник и практикум для вузов / 

А. Л. Хейфец, А. Н. Логиновский, И. В. Буторина, В. Н. Васильева ; под редакцией 

А. Л. Хейфеца. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

328 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02957-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513027 (дата 

обращения: 08.03.2023). 

3. Инженерная 3D-компьютерная графика в 2 т. Том 2 : учебник и практикум для вузов / 

А. Л. Хейфец, А. Н. Логиновский, И. В. Буторина, В. Н. Васильева ; под редакцией 

А. Л. Хейфеца. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

279 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02959-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513028 (дата 

обращения: 08.03.2023).5.1.2.  

Дополнительная литература 

1. Кордонская, И. Б. Инженерная и компьютерная графика : учебник / И. Б. Кордонская, Е. 

А. Богданова. — Самара : ПГУТИ, 2020. — 264 с. — Текст : электронный // Лань : 
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электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/255455 (дата 

обращения: 08.03.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Инженерная и компьютерная графика : учебник и практикум для вузов / Р. Р. Анамова [и 

др.] ; под общей редакцией Р. Р. Анамовой, С. А. Леоновой, Н. В. Пшеничновой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 246 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

9916-8262-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/512176 (дата обращения: 08.03.2023). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

1. Аффинные преобразования на плоскости. Основные частные случаи. Применение 

однородных координат для матричной формы записи уравнений аффинных 

преобразований. 

2. Аффинные преобразования в пространстве. Основные частные случаи. Композиция 

преобразований. 

3. Проецирование. Виды плоских геометрических проекций. 

4. Виды параллельных проекций. Искажения объекта при параллельном проецировании. 

5. Ортографическая проекция. 

6. Аксонометрические проекции. 

7. Косоугольные проекции. 

8. Перспективные (центральные) проекции. 

9. Системы координат в компьютерной графике. Переход от мировых к экранным 

координатам. 

10. Основные геометрические модели трехмерных объектов. 

11. Каркасная и граневая геометрические модели трехмерных объектов. Достоинства и 

недостатки, область применения. 

12. Граневая геометрическая модель трехмерных объектов. Полигональная сетка, 

параметрические бикубические куски. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2 

Основная литература 

4. Боресков, А. В.  Основы компьютерной графики : учебник и практикум для вузов / 

А. В. Боресков, Е. В. Шикин. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 219 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13196-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511419 (дата 

обращения: 08.03.2023).. 

5. Инженерная 3D-компьютерная графика в 2 т. Том 1 : учебник и практикум для вузов / 

А. Л. Хейфец, А. Н. Логиновский, И. В. Буторина, В. Н. Васильева ; под редакцией 

А. Л. Хейфеца. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

328 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02957-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513027 (дата 

обращения: 08.03.2023). 

6. Инженерная 3D-компьютерная графика в 2 т. Том 2 : учебник и практикум для вузов / 

А. Л. Хейфец, А. Н. Логиновский, И. В. Буторина, В. Н. Васильева ; под редакцией 

А. Л. Хейфеца. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

279 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02959-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513028 (дата 

обращения: 08.03.2023).5.1.2.  
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Дополнительная литература 

3. Кордонская, И. Б. Инженерная и компьютерная графика : учебник / И. Б. Кордонская, Е. 

А. Богданова. — Самара : ПГУТИ, 2020. — 264 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/255455 (дата 

обращения: 08.03.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Инженерная и компьютерная графика : учебник и практикум для вузов / Р. Р. Анамова [и 

др.] ; под общей редакцией Р. Р. Анамовой, С. А. Леоновой, Н. В. Пшеничновой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 246 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

9916-8262-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/512176 (дата обращения: 08.03.2023). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3 

 

1. Объемно-параметрическая геометрическая модель трехмерных объектов. 

2. Кинематическая геометрическая модель трехмерных объектов. 

3. Способы визуализации трехмерных изображений. 

4. Способы задания полигональной сетки. Основные достоинства и недостатки. 

5. Основные способы математического описания кривых и поверхностей. Достоинства 

параметрического способа описания. 

6. Форма Эрмита для задания параметрической кубической кривой. Основные достоинства 

и недостатки. Условия непрерывности. 

7. Форма Безье для задания параметрической кубической кривой. Область применения. 

Условия непрерывности. 

8. Форма В-сплайнов для задания параметрической кубической кривой. Область 

применения. 

9. Форма Эрмита для задания параметрической бикубической поверхности. Условия 

непрерывности. 

10. Форма Безье для задания параметрической бикубической поверхности. Условия 

непрерывности. 

11. Форма В-сплайнов для задания параметрической бикубической поверхности. Область 

применения. 

12. Аффинные преобразования параметрических кривых и поверхностей. 

13. Удаление скрытых ребер и поверхностей. Сортировка граней по глубине. 

14. Удаление скрытых ребер и поверхностей. Метод плавающего горизонта. 

15. Удаление скрытых ребер и поверхностей. Метод z-буфера. 

16. Удаление скрытых ребер и поверхностей. Методы оптимизации. Метод порталов. 

17. Модели отражения и преломления цвета. Определение цвета закрашивания. 

18. Методы закрашивания поверхностей: плоское закрашивание, закрашивание методами 

Гуро, Фонга.Тени. 

19. Методы закрашивания поверхностей: трассировка лучей, метод анализа 

излучательности. 

20. Детализация поверхностей цветом и фактурой. 

21. Текстуры. 

22. Моделирование микрорельефа поверхности. 

23. Применение эффекта «затуманивания» для передачи глубины пространства. 

24. Построение трехмерных сцен. Граф сцены. Форматы файлов трехмерной графики. 

25. Понятие интерфейса прикладного программирования (API). 
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Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3 

Основная литература 

1. Боресков, А. В.  Основы компьютерной графики : учебник и практикум для вузов / 

А. В. Боресков, Е. В. Шикин. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 219 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13196-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511419 (дата 

обращения: 08.03.2023).. 

2. Инженерная 3D-компьютерная графика в 2 т. Том 1 : учебник и практикум для вузов / 

А. Л. Хейфец, А. Н. Логиновский, И. В. Буторина, В. Н. Васильева ; под редакцией 

А. Л. Хейфеца. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

328 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02957-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513027 (дата 

обращения: 08.03.2023). 

 

Дополнительная литература 

1. Кордонская, И. Б. Инженерная и компьютерная графика : учебник / И. Б. Кордонская, Е. 

А. Богданова. — Самара : ПГУТИ, 2020. — 264 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/255455 (дата 

обращения: 08.03.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Инженерная и компьютерная графика : учебник и практикум для вузов / Р. Р. Анамова [и 

др.] ; под общей редакцией Р. Р. Анамовой, С. А. Леоновой, Н. В. Пшеничновой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 246 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

9916-8262-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/512176 (дата обращения: 08.03.2023). 

 

Здания для самостоятельной работы к Разделу 4 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 4 

1. Форматы основные и дополнительные. Масштабы чертежа. Линии чертежа. 

2. Шрифты чертёжные (классификация, основные параметры, правила выполнения 

надписей) 

3. Правила нанесения размеров на чертеже. 

4. Прямоугольный метод проецирования. Проецирование на три плоскости 

проекций. 

5.  Основные виды. Виды местные и дополнительные (понятие, назначение, 

обозначение на чертеже). 

6. Разрезы простые (понятие, назначение, классификация, обозначение на 

чертежах, правила выполнения). 

7. Разрезы сложные (понятие, назначение, классификация, обозначение на 

чертеже, правила выполнения). 

8. Сечения (понятие, назначение, классификация, обозначение на чертеже, правила 

выполнения). 

9. Правила соединения части вида и части разреза (для симметричных и 

несимметричных деталей). 

10. Резьба. Типы резьбы, обозначение на чертеже.  Правила изображения детали с 

наружной резьбой. 
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11. Резьба. Типы резьбы, обозначение на чертеже.  Правила изображения детали с 

внутренней резьбой. 

12. Рабочий чертёж детали  (понятие, назначение, правила выполнения). 

13. Шероховатость поверхности. Допуски и посадки. Обозначение на чертеже. 

14. Сборочный чертёж (понятие, назначение, содержание, правила выполнения). 

15. Спецификация (назначение, содержание, правила выполнения). 

16. Сборочный чертёж, упрощения при выполнении сборочного чертежа. 

17. Строительный чертёж. Правила выполнения (масштаб, линии чертежа, 

изображения на чертеже). 

18. Нанесение размеров на строительном чертеже (на плане, фасаде, разрезе 

здания). Координационные оси. 

19. Конструктивные элементы здания фундамент, стены, перекрытия, цоколь, 

кровля  (понятие, обозначение на чертеже). 

20. Схемы (понятие, классификация, правила выполнения схем). Перечень 

элементов. 

21.  Правила привязки технологического оборудования на чертеже. 

22. Разъёмные соединения (резьбовые, шпоночные, шлицевые). Назначение, 

правила выполнения на чертеже. 

23. Разрезы простые (понятие, назначение, классификация, обозначение на 

чертежах, правила выполнения). 

24. План и разрез здания, правила выполнения и оформления.  

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4 

Основная литература 

1. Инженерная 3D-компьютерная графика в 2 т. Том 1 : учебник и практикум для вузов / 

А. Л. Хейфец, А. Н. Логиновский, И. В. Буторина, В. Н. Васильева ; под редакцией 

А. Л. Хейфеца. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

328 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02957-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513027 (дата 

обращения: 08.03.2023). 

2. Инженерная 3D-компьютерная графика в 2 т. Том 2 : учебник и практикум для вузов / 

А. Л. Хейфец, А. Н. Логиновский, И. В. Буторина, В. Н. Васильева ; под редакцией 

А. Л. Хейфеца. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

279 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02959-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513028 (дата 

обращения: 08.03.2023).5.1.2.  

3. Чекмарев, А. А.  Инженерная графика : учебник для вузов / А. А. Чекмарев. — 13-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 355 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12795-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511257 (дата обращения: 

08.03.2023) 

 

Дополнительная литература 

1. Кордонская, И. Б. Инженерная и компьютерная графика : учебник / И. Б. Кордонская, Е. 

А. Богданова. — Самара : ПГУТИ, 2020. — 264 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/255455 (дата 

обращения: 08.03.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Инженерная и компьютерная графика : учебник и практикум для вузов / Р. Р. Анамова [и 

др.] ; под общей редакцией Р. Р. Анамовой, С. А. Леоновой, Н. В. Пшеничновой. — 
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Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 246 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

9916-8262-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/512176 (дата обращения: 08.03.2023). 

3. Колошкина, И. Е.  Инженерная графика. CAD : учебник и практикум для вузов / 

И. Е. Колошкина, В. А. Селезнев. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 220 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10412-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517264 (дата 

обращения: 08.03.2023). 

4. Хейфец, А. Л.  Компьютерная графика для строителей : учебник для вузов / 

А. Л. Хейфец, В. Н. Васильева, И. В. Буторина ; под редакцией А. Л. Хейфеца. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 258 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-10969-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490414 (дата обращения: 

12.04.2022). 

 

1.3. Методические материалы по подготовке к лабораторным занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Лабораторные 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. Лабораторное занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких работ. 

Цель лабораторных занятий 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 

лабораторных занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

лабораторные занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  

При подготовке и работе во время проведения лабораторных занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к лабораторному занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач занятия, техники безопасности при 

работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Инженерная и компьютерная графика» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 
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самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые 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, 

поскольку 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 

прочитанной 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 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности 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 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 



16  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности 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 

определяет 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, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная 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 полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании 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 вторичное. 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 – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
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собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию 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 

старайтесь 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 автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования 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 (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить 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 рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание 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 

библиографический 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 учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  
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Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи 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 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. 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 литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, 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 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; 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 

современностью. 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, показываются 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;  
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Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен 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 

выдвинутые 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 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная 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 выводах.  

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 исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, 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 

интервала 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 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 
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проставлять внизу страницы – 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 указывает 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 авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

безукоризненное 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 

понятий 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 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения 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 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

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

допустил 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 

правильно 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 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

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 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
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˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание 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 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

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 

материала, 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 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, 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 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, 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, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 
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– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая 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 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом 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 

самостоятельно 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 

алгоритма: 

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, 

представленной 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 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения 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 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 
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используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие 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 

сформулированы 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 достаточно 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 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 
Методические материалы по выполнению лабораторного задания 

При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной 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 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодических 

изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

 

Критерии оценки лабораторного задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; рассуждения 

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 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; используются 

ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно используются формулы, понятия, 

процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, имеющие 

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. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
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Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной 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 упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости 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 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) 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. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 
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 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке 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 возможна 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 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным 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 образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
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специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, 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 практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно 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, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

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). 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  

 

1.1. 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 семинарах 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:  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых 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-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа 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 проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников 

- 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 



 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим 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 продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по разделам 

(темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Personality. 

Тема 1.1. Grammar: present simple and present continuous; question forms. Personality 

types. 

Тема 1.2. Measuring personality. 

Тема 1.3. Charisma.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Do you believe two personality types (extroverts and introverts) are useful for 

describing personality?  

2. What role does the charisma play in your life?  

3. Is charisma the most important quality to possess if you want to be successful in your 

career?  

4. What is ‘personality clash’? Think of possible examples.  

5. Which personal qualities a personal assistant should have? 

 

РАЗДЕЛ 2. Travel. 

Тема 2.1. Grammar: present perfect and past simple. Tourism and traveling. 

Тема 2.2. Explorers. Case: travel organization. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Why is travelling important?  

2. What’s the difference between a tourist and a traveler?  

3. What’s an “armchair traveler”?  

4. What are travel tips for visitors to your country?  

5. What might travel change or develop in the future? Do you agree travel is no longer 

necessary?  

 



 

РАЗДЕЛ 3. Work. 

Тема 3.1. Grammar: present perfect simple and continuous. Jobs. 

Тема 3.2. CV. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

2. How useful is working at home? 

3. What does ‘work placement’ mean? Would you like one? 

4. What skills and personal qualities must a candidate have applying for a job of a 

manager in a fitness club? 

5. What factors will you take into consideration when choosing a job? 

6. Have you ever had an interview? If you have, what was it for? What difficult questions 

have you been asked? How did you feel? What was the result? 

 

РАЗДЕЛ 4. Language. 

Тема 4.1. Grammar: future forms, first conditional. 

Тема 4.2. Learning languages. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

3. What sort of people makes the best language learners?  

4. Should everyone learn at least one foreign language?  

5. Why do you think English is an international language?  

6. Why would a company organize English courses for their staff?  

7. What are the tips for avoiding mistakes online?  

 

РАЗДЕЛ 5. Business and advertising. 

Тема 5.1. Grammar: second conditional, comparison. Advertising. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Have you ever bough something just because of an advert? When?  

2. Are there any adverts which you particularly dislike? Which one(s)? Why?  

3. Is it acceptable to manipulate images in advertising?  

4. How would you choose the advertising agency?  

5. Do you agree advertising should not be aimed at children? Why/why not?  

 

Тема 5.2. Grammar: Past continuous, past perfect. Business. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Can you name a successful business from your country? Why do you think it is so 

successful?  

2. What business would you set up in your native town? Give reasons.  

3. What dilemmas might people face in business? Describe one of them in detail.  

4. Does a difficult childhood help a person to become a successful 

businessman/businesswoman? Justify your answer.  

5. Give a brief description of one of the most successful business person. What is the secret 

of his/her success?  

 



 

РАЗДЕЛ 6. Design and trends. 

Тема 6.1. Grammar: modals, present deduction. Design. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. What is design?  

2. If you had skills, what would you like to design/re-design?  

3. What are the three products you could not live without?  

4. What products do you think designers will develop in the next ten years?  

5. What do you think is the best innovation of the 21st century?  

 

Тема 6.2. Grammar: expressions of quantity, inf initives and -ing forms. Trends. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. What are current trends in your country? How are they developing? Describe one of them.  

2. Which old-fashioned trends you think should return?  

3. What does the fashion term "tipping point" mean? 

4. How cultures influence on fashion trends? 

5. What are the trends in the music industry? 

 

РАЗДЕЛ 7. Education. 

Тема 7.1. Grammar: defining relative clauses, relative clauses.  

Тема 7.2. Education. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

2. Are single-sex schools better than mixed schools? Justify your answer.  

3. Should schools spend more time teaching the skills people need to get a job? Why/Why 

not?  

4. Should private education exist? Why/why not?  

5. Describe Montessori teaching method. What is your opinion about this style of teaching?  

6. Do you think university should be free for everyone? 

 

РАЗДЕЛ 8. Arts and media. 

 

Тема 8.1. Grammar: reported speech.  

Тема 8.2. Arts and media. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. What types of media do you know?  

2. Do you think celebrities have the right to a private life?  

3. Why are we fascinated by the artists themselves when really their work should speak 

for them? Share your opinion.  

4. Which books, songs and films do you think are masterpieces?  

5. What qualities does a journalist need to be a foreign correspondent?  

 

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

 



 

РАЗДЕЛ 1. Personality. 

Тема 1.1. Grammar: present simple and present continuous; question forms. Personality 

types. 

The Present Simple – простое настоящее время. 

 Present Simple употребляется для выражения: 

1. Постоянного действия или состояния, истины всегда без ограничения во 

времени: 

a) The book contains 10 units oh grammar. (В книге содержится 10 разделов 

грамматики). 

b) The Dniester River flows into the Black Sea. (Река Днестр впадает в Черное море). 

2. Правил, пословиц, достоверных фактов: 

a) The bank opens at 9. (Банк открывается в 9). 

b) Time flies. (Время летит). 

c) Twice two makes four. (Дважды два четыре). 

3. Констатации действия или состояния в настоящем, в момент речи: 

a) Try this jacket. (Померяй этот жакет). 

b) You are tired. (Ты устал). 

4. Частоты того, что мы делаем: 

a) He often surfs the Internet. (Он часто посещает Интернет). 

5. Словесного действия глаголами agree, advise, apologize, refuse, insist, recommend, 

etc. 

a) I agree with you. (Я с вами согласен). 

 

Следует запомнить, что с местоимениями I, we, you, they глагол в утвердительной 

форме имеет форму инфинитива без частицы to. 

 

I travel Я путешествую 

You travel Ты путешествуешь 

He, She, it travels Он, она, оно 

путешествует 

We travel Мы путешествуем 

You travel Вы путешествуете 

They travel Они путешествуют 

  

 В третьем лице единственного числа глагол имеет окончание -s или -es. Окончание -es 

следует, когда инфинитив глагола заканчивается на: 

1. -s, -ss, -sh, -ch, -tch, -x, -z: 

a) to miss (скучать) -   misses (скучает) 

b) to wash (умываться) -   washes (умывается) 

c) to teach (учить) - teaches (учит) 

d) to match (подходить) - matches (подходит) 

e) to mix (смешивать) - mixes (смешивает) 

2. -у с предшествующей согласной, при этом -у изменяется на i перед -es: 

a) to study (изучать) -   studies (изучает) 

3. -у с предшествующей гласной, прибавляется только окончание -s: 

a) to play (играть) - plays (играет) 



 

4. -о: 

a) to go (идти) - goes (идёт) 

b) to do (делать) -does (делает) 

The Present Continuous – настоящее продолженное время. 

 The Present Continuous (которое иногда также называют the Present Progressive) 

используется для: 

1. Описания событий, которые происходят в момент речи: 

a) John is speaking on the phone now. (Джон разговаривает сейчас по телефону). 

b) Mary is reading a book at the moment. (Мэри сейчас читает книгу). 

c) Jack is taking a bath. (Джек принимает ванну). 

2. Описания ситуаций, которые происходят “около” момента речи: 

a) She is looking for a better job. (Она ищет работу получше). 

3. Описания меняющихся ситуаций 

a) English is becoming more and more popular. (Английский становится все более 

популярным). 

4. Выражения своего недовольства: 

a) You are always interrupting me! (Ты меня постоянно перебиваешь!). 

5. Для описания запланированных событий в будущем: 

a) I’m going to the doctor on Wednesday at 10am. (В среду в 10 часов я иду к 

доктору).  

b) We’re meeting my brother for dinner today. (Сегодня мы на ужине встречаемся с 

братом).  

c) She’s having a haircut this afternoon. (Сегодня в обед она идет на стрижку).  

d) What time are you arriving? / (В какое время ты приедешь?).  

e) They’re taking the eight o’clock train. (Мы поедем на восьмичасовом поезде).  

f) You’re looking after the children tonight. / (Сегодня ты смотришь за детьми). 

Чтобы составить утвердительное предложение, нам нужен глагол to be в нужной 

форме и глагол с окончанием -ing(герундий): 

1. Your English is getting better. (Твой английский становится лучше).  

2. Bob’s working in the garden. (Боб работает в саду). 

3. They’re making a pie. (Они сейчас готовят пирог). 

4. Sophie is swimming in the sea at the moment. (Софи сейчас купается в море). 

Чтобы предложение было отрицательным, нужно добавить частицу not: 

1. The washing machine isn’t working properly. (Стиральная машина не работает, как 

надо). 

Чтобы задать вопрос, необходимо вынести глагол to be в нужной форме в начало 

предложения: 

1. What are the kids doing? (Что делают дети?). 

2. How are you feeling? (Как ты чувствуешь себя сейчас?). 



 

3. Why are you wearing a jacket? It’s hot in here. (Почему ты в пиджаке? Здесь 

жарко). 

Исключение. 

В английском языке есть ряд глаголов, которые не используются в the Present 

Continuous. Это глаголы чувств и состояний: know, have, (в значении принадлежности), like, 

love, prefer, hate, want, believe, own, cost. С этими глаголами мы употребляем времена 

группы Simple. 

 

Question forms. 

 

Тип вопроса Пример 

Общий 
Are you a booklover? – Ты любитель книг? 

Do you read books? – Ты читаешь книги? 

Специальный 

Why are you a booklover? – Почему ты любитель 

книг? 

When do you usually read books? – Когда ты 

обычно читаешь книги? 

Альтернативный 

Are you a booklover or a nonreader? – Ты 

любитель книг или нет? 

Do you read books or magazines? – Ты читаешь 

книги или журналы? 

Разделительный 

You are a booklover, aren’t you? – Ты любитель 

книг, не так ли? 

You don’t read books, do you? – Ты не читаешь 

книги, не так ли? 

Вопрос к подлежащему 
Who is a booklover? – Кто любитель книг? 

Who reads books? – Кто читает книги? 

 

РАЗДЕЛ 2. Travel. 

 

Тема 2.1. Grammar: present perfect and past simple. 

Present Perfect – настоящее совершенное время 

Present Perfect употребляется: 

1. Если говорящему важен сам факт произошедшего действия, а не его время или 

обстоятельства: 

a) I have been to Paris. (Я был в Париже). 

b) People have walked on the moon. (Люди ходили по луне). 

2. Если период, в который произошло действие, еще не закончился: 

a) I have finished reading “Dracula” this week. (На этой неделе я закончил читать 

«Дракулу»). 

3. Для обозначения действий, которые начались в прошлом и продолжаются до 

текущего момента: 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Иностранный язык» предполагает 

изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных 



 

занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые 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, 

поскольку 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 

прочитанной 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 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности 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 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 



 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности 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 

определяет 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, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная 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 полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании 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 вторичное. 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 – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию 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 

старайтесь 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 автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования 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 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить 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 рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание 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 

библиографический 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 учебное 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 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи 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 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. 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 литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, 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 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; 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 

современностью. 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, показываются 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 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен 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 

выдвинутые 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 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная 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 выводах.  

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 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов 

не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, 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 

интервала 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 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – 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 указывает 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 авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное 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 

понятий 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 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения 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 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил 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 

правильно 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 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

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 

(цикловой) 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 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание 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 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 



 

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 

материала, 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 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, 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 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, 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, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте 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, 

отражающая 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 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом 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 

самостоятельно 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 

алгоритма: 

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, 

представленной 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 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения 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 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие 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 

сформулированы 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 достаточно 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 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной 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 упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости 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 

осуществляется по 100-балльной шкале. 



 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) 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. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке 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 возможна 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 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата/специалитета 

в Российском государственном социальном университете и Положением о балльно-

рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется системе зачтено/не зачтено для зачета и пятибалльной 

системе для дифференцированного зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 



 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, 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 практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно 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, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

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). 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ЛАБОРАТОРНЫМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления 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 отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные 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 помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (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 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций 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, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная 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 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет 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 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, 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 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен 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. Искусственный 

интеллект в сфере экологии 
Определение искусственного интеллекта. История развития 

искусственного интеллекта. Основные элементы 

современных технологий искусственного интеллекта. 

Направления исследований в области искусственного 

интеллекта. Сферы применения технологий искусственного 

интеллекта. Обзор задач, принципов, методов, технологий 

искусственного интеллекта в сфере экологии. 

Раздел 2. Применение 

интеллектуальных 

информационных систем в 

экологии на глобальном уровне 

Глобальные проблемы экологии, при решении которых 

могут быть использованы интеллектуальные 

информационные системы. Использование 

интеллектуальных информационных систем для решения 

глобальных экологических проблем. Теория и практика 

применения технологий интеллектуальных 

информационных систем для решения глобальных 

экологических проблем. 

Раздел 3. Применение 

интеллектуальных 

информационных систем в 

экологии на локальном уровне 

Локальные проблемы экологии (страны, региона, 

предприятия), при решении которых могут быть 

использованы интеллектуальные информационные системы. 

Использование интеллектуальных информационных систем 

для решения локальных экологических проблем. Теория и 

практика применения технологий интеллектуальных 

информационных систем для решения локальных 

экологических проблем. 
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1.2. Методические материалы по подготовке к лабораторным занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Лабораторные 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. Лабораторное занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких работ. 

Цель лабораторных занятий 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 

лабораторных занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

лабораторные занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  

При подготовке и работе во время проведения лабораторных занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к лабораторному занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач занятия, техники безопасности при 

работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Интеллектуальные информационные 

системы в инженерной экологии» предполагает изучение материалов дисциплины на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые 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, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 
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− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной 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 лабораторному занятию. 

При подготовке и работе во время проведения лабораторного занятия следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к лабораторному занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения лабораторного занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности 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 

определяет 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. 
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Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная 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 полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании 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 вторичное. 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 – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию 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 

старайтесь 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 автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

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

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить 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 рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание 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 

библиографический 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 учебное 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 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи 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 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. 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 литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
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обучающимся, 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 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; 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 

современностью. 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, показываются 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 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен 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 

выдвинутые 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 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  



11  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

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 исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, 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 

интервала 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 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – 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 указывает 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 авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

безукоризненное 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 

понятий 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.  
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Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения 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 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

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

допустил 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 

правильно 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 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

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 

(цикловой) 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 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание 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 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  
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˗ 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 

материала, 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 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, 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 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, 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, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте 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, 

отражающая 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 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом 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; 
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 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно 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 

алгоритма: 

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, 

представленной 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 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения 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 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие 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 

сформулированы 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 достаточно хорошо обосновано теоретически.  
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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 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 
Методические материалы по выполнению лабораторного задания 

При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной 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 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодических 

изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

 

Критерии оценки лабораторного задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения 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 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие 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. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной 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 упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости 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 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) 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. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 
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Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке 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 возможна 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 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным 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 образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, 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 практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно 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, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 
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13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

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). 
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20.03.01 Техносферная безопасность, утвержденного приказом Министерства науки и 
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социальных технологий цифрового общества факультета социальных и политических 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ЛАБОРАТОРНЫМ  

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления 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 отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные 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 помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (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 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций 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, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная 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 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет 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 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, 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 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен 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. Продвинутые методы обработки текстовых документов 

Тема 1.1. Инструменты работы 

с текстовыми документами 

Форма представления текстовых данных в компьютере. 

Способы кодирования текстовой информации. Программы 

для работы с текстовыми документами. Форматы 

текстовых документов.  

Порядок работы над документом. Правила набора и 

верстки документа с учетом дальнейшего использования. 

Структурирование документов. Параметры страниц. 

Параметры шрифта и абзаца. Понятия «связывание» и 

«внедрение» объектов. Режимы отображения документа. 

Назначение режима «Главный документ». Сложное 

форматирование документов. Таблицы. Графические 

объекты. Формулы. Рецензирование. 

Тема 1.2. Автоматизация 

работы с текстовыми 

документами 

Использование шаблонов для работы с типовыми 

документами. Работа со стилями и списками. Ссылки. 

Оглавление и указатели. Рассылки. Автозамена. Вставка 

полей и экспресс-блоков. Автоматизация работы с 

текстовыми документами с помощью макросов. 

РАЗДЕЛ 2. Продвинутые методы обработки электронных таблиц 

Тема 2.1. Инструменты работы 

с табличными документами 

Форма представления числовых данных в компьютере. 

Компьютерные технологии обработки табличных данных. 

Программы для работы с табличными документами. 

Автоматизация процессов обработки данных. Основные 

методы оптимизации работы табличного процессора. 

Адресация в электронных таблицах. Фильтрация данных. 



6  

Автоматизация поиска данных в таблицах. Работа с 

диаграммами. Защита табличных документов. 

Автоматизация работы с табличными документами с 

помощью макросов. 

Тема 2.2. Анализ данных в 

электронных таблицах 

Статистическая обработка данных. Построение 

графических зависимостей. Способы анализа данных в 

электронных таблицах. Списки и их использование для 

анализа табличных данных. Анализ данных с помощью 

сводных таблиц. Решение оптимизационных задач. 

Финансовые функции. Таблицы подстановки. 

РАЗДЕЛ 3. Информационно-коммуникационные технологии 

Тема 3.1. Технологии создания 

презентаций 

Форма представления графических данных в компьютере. 

Основные типы презентаций. Создание базовой 

презентации. Приемы создания и обработки презентаций. 

Работа в программе в различных режимах (режимы 

обычный, сортировщик слайдов, показ слайдов, страницы 

Тема 3.2. Сетевые и облачные 

технологии в автоматизации 

офиса 

Технологии цифровой экономики. Основные сквозные 

цифровые технологии и их влияние на традиционные 

сектора экономики. Системный подход при решении задач. 

Использование искусственного интеллекта. 

Типовые решения автоматизации офиса. Программное 

обеспечение (офисные программные приложения, 

прикладное программное обеспечение). Направления 

автоматизации деятельности офисов. Компьютерные сети. 

Адресация в компьютерных сетях. Информационная 

безопасность и цифровая гигиена. Обеспечение 

совместной деятельности. Информационные облачные 

технологии автоматизации офиса. Технологии 

современного офиса: интернет вещей, искусственный 

интеллект, параллельная работа с документами, удаленная 

работа, облачное хранение, VR и AR, 3-D печать. Обзор 

«облачных» архитектур. 

Автоматизация офисных приложений. Облачные 

технологии: Документы, Таблицы, Презентации, Формы. 

Совместный доступ. Настройка совместного доступа. 

 

 

1.4. Методические материалы по подготовке к лабораторным занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Лабораторные 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. Лабораторное занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких работ. 

Цель лабораторных занятий 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 

лабораторных занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

лабораторные занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  
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При подготовке и работе во время проведения лабораторных занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к лабораторному занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач занятия, техники безопасности при 

работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Перечень тем лабораторных работ 

1. Программные средства реализации информационных процессов. Технологии создания и 

преобразования текстовых данных. 

2. Технологии создания и преобразования текстовых данных. Работа с дополнительными объектами, 

таблицами и графическими объектами документа. 

3. Технологии автоматизации обработки документов в текстовых процессорах. Возможности 

текстового процессора по созданию и обработке больших документов сложной структуры. Работа 

в режиме главного документа. 

4. Технологии автоматизации обработки документов в текстовых процессорах. Автоматизация 

работы с типовыми документами 

5. Принципы функционирования электронных таблиц. Ввод, редактирование и форматирование 

данных в электронных таблицах. 

6. Информационные технологии обработки числовой информации в электронных таблицах. 

Вычисления, анализ и визуализация данных в электронных таблицах. 

7. Анализ данных в электронных таблицах Использование списков для анализа данных в 

электронных таблицах. 

8. анализ данных в электронных таблицах Изучение инструментов анализа данных. Решение 

оптимизационных задач. 

9. Информационные технологии обработки числовой информации с помощью финансовых функций. 

10. Технологии создания компьютерных презентаций. Создание интерактивных презентаций. 

11. Заполнение электронного портфолио обучающегося РГСУ. 

12. Изучение Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 

13. Глобальная компьютерная сеть Интернет. Использование служб Интернета для решения 

практических задач. 

14. Принципы функционирования реляционных баз данных. Создание и редактирование базы данных. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Информатика и основы 

информационно-коммуникационных технологий» предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 
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Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые 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, 

поскольку 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 

прочитанной 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 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности 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 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  
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Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности 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 

определяет 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, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная 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 полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании 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 вторичное. 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 – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 
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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 

старайтесь 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 автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования 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 (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить 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 рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание 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 

библиографический 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 учебное 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 

переписывания текстов из первоисточников.  
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Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи 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 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. 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 литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, 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 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; 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 

современностью. 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, показываются 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 

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

распределен 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 

выдвинутые 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 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная 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 выводах.  

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 исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, 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 

интервала 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 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 
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приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает 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 авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

безукоризненное 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 

понятий 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 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения 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 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

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

допустил 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 

правильно 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 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

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 

(цикловой) 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 

стандартами;  
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˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание 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 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

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 

материала, 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 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, 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 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, 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, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте 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; 
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 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая 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 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом 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 

самостоятельно 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 

алгоритма: 

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, 

представленной 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 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения 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 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 
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используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие 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 

сформулированы 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 достаточно 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 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 
Методические материалы по выполнению лабораторного задания 

При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной 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 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодических 

изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

 

Критерии оценки лабораторного задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; рассуждения 

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 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; используются 

ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно используются формулы, понятия, 

процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, имеющие 

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. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 
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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 упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости 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 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) 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. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 
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Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке 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 возможна 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 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным 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 образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  
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В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, 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 практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно 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, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

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). 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления 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 отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные 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 помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (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 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций 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, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная 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 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет 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 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, 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 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен 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. Основы современных адаптивных информационных технологий 

Тема 1.1. Особенности 

современных адаптивных 

информационных технологий 

Наименование темы 

Новые задачи педагогических коллективов в работе с 

обучающимся, относящимся к разным категориям лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: создание 

атмосферы заинтересованности каждого обучающегося в 

работе группы;  использование в ходе учебы 

дидактического материала и специальных устройств, 

наиболее доступных и значимых видов и форм учебного 

содержания. 

Тема 1.2. Использование 

адаптированной 

компьютерной техники 

Осуществление вызова на мобильный телефон через 

образовательную сеть «мобильное образование» или «m-

обучение». Требование совместимости конкретной 

ассистивной технологии, например, слухового аппарата 

или других средств с мобильным телефоном. Специальные 

компьютерные учебные программы 

РАЗДЕЛ 2. Информационные и коммуникационные технологии как средства 

коммуникации 

Тема 2.1. Дистанционные 

образовательные технологии 

Дистанционные образовательные технологии: проблемы, 

возможности, перспективы развития. Электронное 

обучение. Интернет курсы. Интернет тестирование. 

Интернет олимпиады. Использование адаптивных 

технологий в учебном процессе 

Тема 2.2. Технические и 

программные средства 

телекоммуникационных 

Понятие о современных технических и программных 

средствах телекоммуникации. Технические средства 

создания электронных документов. Технологии 
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технологий распознавания текста и обработки файлов 

 

 

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 семинарах 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 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. 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 событие 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 разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться 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 атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых 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-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
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могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа 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 проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный 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 основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, 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, подразумевающего 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 лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, 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 

дискуссии 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 положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  
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- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты 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 демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором 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 практическим 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 продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, 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) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Основы современных адаптивных информационных технологий 

Тема 1.1. Особенности современных адаптивных информационных технологий 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Информационные технологии. 

2. Средства информационных технологий. 

3. Адаптивные информационные технологии. 

4. Особенности использования адаптивных информационных технологий для разных 

нозологических групп. 
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5. работа с обучающимся, относящимся к разным категориям лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: с привлечением средств адаптивных информационных технологий. 

Тема 1.2. Использование адаптированной компьютерной техники 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Программные технологии Интернет-телефонии. 

2. Аппаратные технологии Интернет-телефонии. 

3. Средства адаптации для работы с текстовыми документами. 

4. Средства адаптации для работы с табличными документами. 

5. Средства адаптации для подготовки презентаций. 

6. Адаптированные документ-камеры. Сканирование документов. 

РАЗДЕЛ 2. Информационные и коммуникационные технологии как средства 

коммуникации 

Тема 2.1. Дистанционные образовательные технологии 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Преимущества и недостатки дистанционных образовательных технологий. 

2. Средства дистанционных образовательных технологий. 

3. Системы управления образовательным контентом. 

4. Сравнительная характеристика систем управления образовательным контентом. 

5. ЭИОС РГСУ. 

Тема 2.2. Технические и программные средства телекоммуникационных 

технологий 

Вопросы для самоподготовки: 

1. … Мобильные телефоны: встроенные специальные возможности.  

2.  Программы чтения с экрана. 

3. Программные средства телекоммуникационных технологий. 

4. Почтовые клиенты: обзор. 

5. Технологии работы с электронной почтой. 

6. Рассылка документов средствами офисных программ. 

7. Системы электронного документооборота. 

8. Назначение и сущность технологии телеконференций. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Адаптивные информационно-

коммуникационные технологии» предполагает изучение материалов дисциплины на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций и практических и занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые 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, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
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− 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 

прочитанной 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 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности 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 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 
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Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет 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, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная 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 полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании 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 вторичное. 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 – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию 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 

старайтесь 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 автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 
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логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования 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 (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить 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 рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание 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 

библиографический 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 учебное 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 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи 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 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. 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 
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подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, 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 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; 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 

современностью. 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, показываются 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 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен 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 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
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Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная 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 выводах.  

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 исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, 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 

интервала 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 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – 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 указывает 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 авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

безукоризненное 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 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 
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«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 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения 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 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

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

допустил 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 

правильно 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 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

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 

(цикловой) 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 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание 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 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
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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 

материала, 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 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, 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 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, 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, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте 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, 

отражающая 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 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
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«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 

самостоятельно 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 

алгоритма: 

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, 

представленной 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 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения 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 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие 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 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  
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Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно 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 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной 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 упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости 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 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) 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. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 
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 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке 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 возможна 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 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным 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 образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 
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На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, 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 практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно 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, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

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). 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления 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 отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные 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 помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (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 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций 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, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная 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 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет 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 
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для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос — это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, 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 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен 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. ЧЕЛОВЕК И СРЕДА ОБИТАНИЯ 

Тема 1.1. Теоретические и 

методические подходы к анализу 

безопасности жизнедеятельности 

Теоретические и методические подходы к анализу безопасности 

как социального явления. Цели, задачи безопасности 

жизнедеятельности. Характеристика угроз человеку в древнем мире. 

Характеристика угроз человеку в современном мире. Место 

безопасности в системе потребностей человека. Принципы и методы 

безопасности жизнедеятельности. Признаки безопасности 

жизнедеятельности. Классификация рисков. Классификация 

угрожающих факторов. Классификация опасностей. Лестница эскалации 

угроз безопасности. Основные структурные элементы безопасности. 

Основные звенья механизма обеспечения безопасности. Основные 

методы обеспечения безопасности в современной России. 

 
Тема 1.2. Здоровье населения и 

окружающая среда 
Организм, системы организма, обмен веществ, болезнь, 

адаптация к условиям среды. Роль и место социальных и биологических 

факторов в формировании здоровья населения, основные термины и 

понятия. Показатели общественного здоровья. Основные современные 

тенденции медико-демографических показателей и факторы их 

определяющие. Значение статистических методов при изучении 

общественного здоровья. Всемирная организация здравоохранения 

(далее – ВОЗ), Международная организация охраны труда (далее – 

МОТ). 
Тема 1.3. Природные и техногенные 

опасности среды обитания 
Техносфера. Компоненты техносферы. Факторы, влияющие на 

состояние и развитие техносферы. Техногенные опасности, их 

классификация. Причины увеличения угроз техногенных опасностей. 

Параметры, характеристики и источники основных вредных и опасных 

факторов среды обитания человека и основных компонентов 
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техносферы. Основные принципы защиты от опасностей. Системы и 

методы защиты человека и окружающей среды от основных видов 

опасного и вредного воздействия природного, антропогенного и 

техногенного происхождения.  
Тема 1.4. Чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера 
Основные понятия и определения, классификация 

чрезвычайных ситуаций и объектов экономики по потенциальной 

опасности. Фазы развития чрезвычайных ситуаций. Поражающие 

факторы источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Классификация стихийных бедствий и природных катастроф. 

Характеристика поражающих факторов источников чрезвычайных 

ситуаций природного характера. Методы прогнозирования и оценки 

обстановки при чрезвычайных ситуациях. Устойчивость 

функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. 

Принципы и способы повышения устойчивости функционирования 

объектов в чрезвычайных ситуациях. Организация эвакуации населения 

и персонала из зон чрезвычайных ситуаций. Мероприятия медицинской 

защиты. Средства индивидуальной защиты и порядок их использования. 

Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных 

работ при чрезвычайных ситуациях. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС). 
Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. Гражданская оборона (далее – ГО) как элемент 

гражданской защиты. 
Тема 1.5. Поддерживание безопасных 

условий жизнедеятельности в 

условиях военных конфликтов 

Основные мероприятия по подготовке к защите и защита 

населения от опасностей, возникающих вследствие ведения военных 

действий. Меры, принимаемые для обеспечения безопасности 

населения, оказавшегося на территории военных действий. Действия 

населения при эвакуации и рассредоточении. Действия населения при 

проведении инженерной защиты людей и территорий. Действия 

населения при проведении радиационной и химической защиты. 

Обеспечение пожарной безопасности в условиях военных конфликтов. 

Установление ограничений на свободу передвижения по территории, 

введение на ней особого режима въезда и выезда. Усиление охраны 

общественного порядка, объектов, подлежащих государственной 

охране, и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и 

функционирование транспорта. Установление ограничений на 

осуществление отдельных видов финансово-экономической 

деятельности, включая перемещение товаров, услуг и финансовых 

средств. Установление особого порядка, приобретения и распределения 

продовольствия и предметов первой необходимости. Запрещение или 

ограничение проведения собраний, митингов и демонстраций, а также 

иных массовых мероприятий. Запрещение забастовок и иных способов 

прекращения деятельности организаций. Ограничение движения 

транспортных средств и осуществление их досмотра. 
РАЗДЕЛ 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 2.1. Профессиональная 

деятельность и оценка ее 

безопасности для работающего 

Современные системы «человек-машина-среда» на всех уровнях 

их жизненного цикла. Обеспечение безопасности труда. Условия труда, 

факторы производственной среды (химические, физические, 

биологические), трудовой процесс, работоспособность, маркеры 

безопасности. Идентификация опасных и вредных факторов 

производственной среды. 
Тема 2.2. Экологическая безопасность Экологическая составляющая в системе жизнедеятельности 

человека, общества и государства. Модель устойчивого развития как 

основа безопасности жизнедеятельности. Основные глобальные 

экологические проблемы. Использование и воспроизводство природных 

ресурсов. Характер изменений окружающей среды и ожидаемые 

тенденции. Мировые источники опасности для России в экологической 

сфере. Система экологической безопасности в Российской Федерации. 

Нормативы в области охраны окружающей среды. Система 

экологического мониторинга. Экологическая безопасность в системе 

энергетического развития современной России. 
Тема 2.3. Социальная безопасность и Социальная безопасность как условие общественной 
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условия ее формирования безопасности в Российской Федерации. Опасности индивидуального, 

общественного и глобального характера. Государство, как основной 

субъект обеспечения социальной безопасности общества и личности. 

Идентификация опасных факторов социального характера. 

Прогнозирование социальных опасностей. Социальные конфликты. 
Тема 2.4. Управление безопасностью 

жизнедеятельности 
Управление безопасностью жизнедеятельности. Система 

управления безопасностью жизнедеятельности. Функции управления 

безопасностью жизнедеятельности. Принципы и методы управления 

безопасностью жизнедеятельности. Средства управления БЖД 

Управление безопасностью труда. Управление экологической 

безопасностью. Управление защитой населения и территорий от 

чрезвычайной ситуации (далее-ЧС). Нормативно-правовая база 

управления безопасностью жизнедеятельности. Органы управления 

безопасностью жизнедеятельности. Надзор и контроль за обеспечением 

безопасности жизнедеятельности. 

 

 

 

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 семинарах 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 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. 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 событие 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 разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться 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 атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 
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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-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит 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, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа 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 проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный 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 основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, 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, подразумевающего 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 лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, 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 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 
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используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник 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, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты 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 демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором 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 практическим 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 продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, 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) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 
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РАЗДЕЛ 1. ЧЕЛОВЕК И СРЕДА ОБИТАНИЯ 

Тема 1.1. Теоретические и методические подходы к анализу безопасности 

жизнедеятельности 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назовите современные подходы к понятию «Экономическая безопасность». 

2. Опишите классификационную схему экономической безопасности, как объекта 

исследования. 

3. В чем заключается экономическое обоснование концепции устойчивого развития, как 

основы экономической безопасности? 

4. Что включается в себя система показателей экономической безопасности? 

5. Назовите определяющие факторы развития современной мировой экономики. 

6. В чем заключаются национальные интересы государства в сфере обеспечения 

экологической безопасности?  

7. Назовите алгоритм деятельности по учету укрупненных национальных интересов в 

сфере экономики. 

8. Каковы основные причины затрудненности обеспечения роста экономики в нашей 

стране? 

9. Дайте характеристику основных элементов недобросовестной конкуренции в 

постсоветской экономике России. 

10. Каковы основные факторы, влияющие сегодня на состояние российской экономики? 

11. Какова цель Государственной стратегии экономической безопасности Российской 

Федерации в современных условиях? 

12. Назовите алгоритм деятельности государства по обеспечению экономической 

безопасности в современных условиях. 

13. Какие мероприятия необходимы для создания экономической безопасности в 

современных условиях? 

14. Какова роль государства в системе регулирования экономической системы как основы 

экономической безопасности? 

15. Охарактеризуйте сущность и содержание информации, ее влияние на безопасность.    

16. Каково содержание понятия "Информационная сфера"? 

17. Охарактеризуйте сущность и содержание технологических секретов.  

18. Какова структура и содержание деловой информации? 

19. Что такое информационное общество? 

Тема 1.2. Здоровье населения и окружающая среда 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте характеристику «Организм, как система»? 

2. Как работает координационная деятельность ЦНС?  

3. Назовите типы высшей нервной деятельности? 

4. В чем заключается физиологическая основа высшей нервной деятельности? 

5. Дайте характеристику память, сознании, мышлении? 

6. Дайте характеристику общей физиологии сенсорных систем: слуховой анализатор, 

зрительный анализатор? 

7. В чем заключаются функции гормонов? 

8. Назовите основные функции крови? 

9. Дайте характеристику деятельности сердца? 

10. Как происходит газообмен и транспорт газов? 

11. Как работают процессы терморегуляции (химическая, физическая)? 

12. Что такое обмен веществ? 

13. Какую роль играют функции белков, жиров, углеводов, витаминов, микроэлементов 

для организма? 
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14. Как происходит адаптация системы организма к различным условиям внешней среды? 

15. Назовите основные показатели общественного здоровья? 

16. Что такое здоровье, болезнь, физическое развитие? 

17. Дайте характеристику таким показателям, как: численность и состав населения; 

плотность населения; механическое и естественное движение населения?  

18. Дайте характеристику показателям Смертности населения и её причины?  

19. Опишите современные тенденции в состоянии здоровья населения России? 

20. Назовите Международные организации, изучающие здоровье населения и 

окружающую среду? 

21. Дайте характеристику показателям Физического развития? 

 

Тема 1.3. Природные и техногенные опасности среды обитания 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назовите классификацию стихийных бедствий и природных катастроф?  

2. Дайте характеристику метеорологическим опасностям и назовите меры и методы 

защиты? 

3. Дайте характеристику топологические опасности и назовите меры и методы защиты? 

4. Дайте характеристику тектоническим опасностям и назовите меры и методы защиты? 

5. Дайте характеристику космическим опасностям и назовите меры и методы защиты? 

6. Дайте характеристику бури: понятие и виды и назовите меры и методы защиты? 

7. Дайте характеристику смерчи: понятие, характеристика и назовите меры и методы 

защиты? 

8. Дайте характеристику природным пожарам, назовите их классификацию. 

Профилактика и меры защиты? 

9. Дайте определение понятия техносферы и назовите этапы развитие техносферы? 

10. Назовите компоненты техносферы? 

11. Назовите факторы, влияющие на состояние и развитие техносферы? 

12. Какая взаимосвязь техногенных процессов с природными явлениями? 

13. Какая взаимосвязь техногенных процессов с социальными явлениями? 

14. Назовите классификацию техногенных рисков? 

15. Назовите основные причины увеличения угроз техногенных опасностей? 

16. Назовите источники основных вредных и опасных факторов среды обитания человека? 

17. Понятие «приемлемый и неприемлемый риск»? 

18. Дайте определение ПДК и ПДУ? 

19. Назовите основные принципы защиты от опасностей? 

20. Что такое вибрация и назовите методы защиты?  

21. Что такое шум и назовите методы защиты.  

22. Что такое пыль и назовите методы защиты.  

23. Что такое электромагнитные поля и назовите методы защиты.  

24. Что такое управление рисками в техносфере7 

 

Тема 1.4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Чрезвычайные ситуации и источники их возникновения. Общая классификация ЧС. 

2. ЧС природного характера (классификация, последствия, ликвидация на примере). 

3. Прогнозирование ЧС природного, техногенного характера. 

4. Порядок выявления и оценки обстановки при возникновении ЧС природного, 

техногенного характера. 

5. ЧС техногенного характера (классификация, последствия, ликвидация на примере). 

6. ЧС военного характера (основные источники, классификация). 
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7. Современные средства поражения. 

8. Цели и задачи МЧС. 

9. Средства оповещения при возникновении ЧС. 

10. Нормативно-правовая база защиты населения от ЧС. 

11. Защитные сооружения. Классификация. Требования к защитным сооружениям. 

12. Устройство убежищ. Состав помещений и планировка. 

13. Подготовка убежищ к использованию по предназначению. Правила поведения в убежище. 

14. Причины аварий и катастроф на объектах экономики. 

15. Задачи Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

16. Функциональные подсистемы РСЧС. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тема 2.1. Профессиональная деятельность и оценка ее безопасности для работающего 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назовите основные законодательные документы по охране труда и контроль за его 

выполнением? 

2. Назовите производственные вредности и их классификация?  

3. Назовите все критерии оценки тяжести труда?  

4. Назовите критерии оценки напряженности труда? 

5. Каким производственным факторам относится умственный труд, его особенности, 

классификация и назовите профилактические мероприятия при утомлении? 

6. Назовите основные мероприятия по повышению работоспособности и 

предупреждению утомления? 

7. Как активный отдых повышает работоспособность? 

8. Понятие об эргономике? 

9. Дайте характеристику микроклимата?  

10. В чем особенности работы в условиях охлаждающего микроклимата и каким 

изменениям приводит в организме? 

11. Профилактика переохлаждений? 

12. Дайте характеристику шуму и вибрации и в чем заключается профессиональная 

вредность?  

13. Назовите профилактику вредного воздействия шума на организм работающих? 

14. Дайте характеристику электромагнитным волнам диапазона радиочастот и в чем 

заключается профессиональная вредность?  

15. Как влияет на организ человека работа в условиях повышенного воздушного давления? 

16. Что такое кессонная болезнь и назовите профилактические мероприятия? 

17. Назовите источники и способы образования пыли, классификация пыли и мероприятия 

по профилактике пылевых заболеваний? 

18. Что такое производственные яды, классификация7  

19. Дайте понятие о ПДК и ПДУ? 

20. Что такое пестициды как профессиональные яды, классификация?  

21. Дайте характеристику освещение?  

22. Для чего используют и применяют средства индивидуальной защиты?  

23. Назовите ближайшие и отдаленные последствия действия производственных ядов на 

организм работающих. Профилактика? 

24. Что такое профессиональный риск и назовите методы оценки? 

25. Какие отдаленные последствия воздействия производственных факторов на здоровье?  

 

Тема 2.2 Экологическая безопасность  
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Вопросы для самоподготовки: 

1. В чем сущность и причины глобального изменения климата? 

2. В чем сущность и причины разрушения озонового слоя? 

3. В чем сущность и причины кислотных дождей? 

4. В чем сущность и причины образования отходов? 

5. В чем сущность и причины загрязнения вод мирового океана? 

6. В чем причина загрязнение атмосферного воздуха выхлопными газами автотранспорта? 

7. В чем сущность и проблема вырубки лесов? 

8. Назовите причины урбанизации и экологическое последствие состояние в городах? 

9. Назовите основные проблема рекультивации полигонов ТКО в разных климатических 

зонах? 

10. В чем сущность и причины загрязнение почв пестицидами? 

11. В чем сущность и причины загрязнение почв нефтепродуктами? 

12. В чем сущность и причины загрязнение атмосферы при работе мусоросжигающих 

заводов? 

13. Как сохранить природные ресурсы в условиях роста народонаселения? 

14. Как сохранить биоразнообразия? 

15. Объясните модель устойчивого развития как составной части безопасность 

жизнедеятельности человека, общества и государства? 

1. Какая угроза безопасности жизнедеятельности от антропогенного воздействия человека на 

природу? 

2. Объясните характер изменений окружающей среды и ожидаемые тенденции? 

3. Что такое трансграничный перенос загрязняющих веществ? 

4. В чем причина биологического загрязнения окружающей среды? 

5. Назовите основные нормативы в области охраны окружающей среды? 

6. Назовите задачи системы экологического мониторинга? 

 

Тема 2.3 Социальная безопасность как условие общественной безопасности в Российской 

Федерации.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Объясните безопасность как объективно необходимое, закономерное общественное 

явление, социальная ценность и научная категория? 

2. В чем заключается концепция социальной безопасности государства? 

3. Что такое социальная безопасность в системе национальной безопасности? 

4. Основные задачи Государственной программы города Москвы «Социальная поддержка 

населения»? 

5. Объясните государство как основной субъект обеспечения социальной безопасности 

общества и личности? 

6. Назовите статьи в Конституции РФ о социальных правах граждан и гарантиях их 

реализации? 

7. Назовите цели Доктрины и концепции обеспечения социальной безопасности 

населения Российской Федерации? 

8. Назовите главную цель Федеральный Закон РФ «О безопасности»? 

9. Назовите задачи системы и полномочия государственных учреждений и органов власти 

РФ в сфере обеспечения социальной безопасности?  

10. Назовите основные направления социальной политики Российского государства? 

11. В чем проблема управления рисками в социальной сфере?  

12. Назовите особенности терроризма в России? 

 

Тема 8: Управление безопасностью жизнедеятельности 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Охарактеризуйте систему обеспечения безопасности жизнедеятельности? 

2. Назовите основные функции системы обеспечения безопасности жизнедеятельности? 

3. Кто относятся Субъектам безопасности РФ? 

4. Как осуществляется управление безопасностью жизнедеятельности? 

5. Назовите нормированные уровни взаимодействия человека с техносферой? 

6. Как осуществляется управление безопасностью жизнедеятельности и качеством 

окружающей среды в Российской Федерации? 

7. Назовите основные направления Системы управления безопасности жизнедеятельности? 

8. Назовите средства управления БЖД? 

9. В чем задачи целевых подсистем Системы управления безопасности жизнедеятельности? 

10. Назовите основные принципы обеспечения безопасности? 

11. Назовите основные методы управления безопасностью? 

12. Основной информационный метод управления безопасностью. 

13. В чем заключается цель мониторинга окружающей природной среды? 

14. В чем сущность организационного принципа управления безопасностью? 

15. Назовите правовую основу законодательства в области обеспечения БЖД? 

16. Назовите основополагающий нормативный документ в области защиты населения и 

территорий от ЧС? 

17. Назовите виды контроля и надзора за обеспечением безопасности жизнедеятельности в 

РФ? 

 

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

РАЗДЕЛ 1. Человек и среда обитания 

Тема 1.1. Теоретические и методические подходы к анализу безопасности 

жизнедеятельности 

Схема 

Физиологические (органические) потребности

Потребности безопасности:

чувствовать себя защищенным, 

избавиться от страха и неудач

Потребность в принадлежности 

и любви

Потребность в уважении 

(почетании)

Познавательные 

потребности

Эстетические 

потребности

Потребность 

самоактуализации

Первичные 

потребности

Вторичные

потребности

Безопасность в системе потребностей человека
(по А. Маслоу)

Потребности - нужда в чем-либо, 

объективно необходимом для 

поддержания жизнедеятельности и 

развития организма, человеческой 

личности, социальной группы, 

общества в целом; внутренний 

побудитель активности. 

 

 

Рис.1 Классификация потребностей человека. 
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Рис.2 Классификация опасности  

Угроза — наиболее конкретная и непосредственная форма опасности, создаваемая целенаправленной 
деятельностью откровенно враждебных сил.

Характеристика угроз безопасности  жизнедеятельности
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Рис.3 Характеристика угроз безопасности жизнедеятельности. 

Тема 1.2. Здоровье населения и окружающая среда 

 

Рис. 2.  Строение оптического аппарата глаза.  

 

Рис. 4.  Форменные элементы крови 

Таблица 1-Плотность населения некоторых стран мира (2021г.) 
Страна Плотность (чел/км²) 

Канада 3.43 

Россия 8,5 

Бразилия 22.6 

США 32 

Франция 119,6 

Китай 139.6 

Япония 337,2 

Монако 16500 

 

 

 

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&fp=0&text=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B %D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0 %D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA&noreask=1&pos=13&lr=213&rpt=simage&uinfo=ww-1228-wh-861-fw-1003-fh-598-pd-1&img_url=http://www.nanometer.ru/2009/05/09/internet_olimpiada_155234/PROP_IMG_images_3/image005.gif
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Тема 1.3. Природные и техногенные опасности среды обитания 

 

 

 

Рис 1. Структурно-содержательная модель техносферы как компонента безопасности 
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Рис.2 Техносферная безопасность как составная часть безопасности России 

 

Рис.3 Структурно-функциональный подход к анализу техносферных процессов 

 

Тема 1.4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 
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Рис.1 Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 
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Рис.2. Характеристика чрезвычайных ситуаций и безопасность личности, общества и 

государства 

 

Рис.4. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

 

Тема 1.5. Поддерживание безопасных условий жизнедеятельности в условиях 

военных конфликтов 
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Рис. Гражданская оборона как составная часть безопасности личности, общества и государства 

 

РАЗДЕЛ 2. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности 

 

Тема 2.1. Профессиональная деятельность и оценка ее безопасности для 

работающего 

 

Рис.1 Трудовая деятельность как основа безопасности жизнедеятельности личности и 

общества 
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Рис.2 Направления, обеспечивающие безопасность производственных процессов на 

предприятии 

 

 

Рис.3. Основные причины, негативно влияющие на процесс безопасности жизнедеятельности 

персонала предприятия 
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Рис.5 Основные направления повышения уровня безопасности жизнедеятельности работников 

на предприятии 

Тема 2.2. Экологическая безопасность 

 

Рис.1 Устойчивое развитие 
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Рис.2 Типология экологических факторов, влияющих на безопасность жизнедеятельности 

 

Рис.3. Влияние глобальных проблем человечества на обеспечение безопасности 

жизнедеятельности личности, общества и государства 
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Тема 2.3. Социальная безопасность и условия ее формирования 

 

Рис.1. Влияние духовной жизни общества на его безопасность 
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Рис.2 Условия безопасного формирования и укрепления гражданского общества в России 

 

Рис.2. Социальный конфликт 
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Тема 2.4. Управление безопасностью жизнедеятельности 

 

Рис.1 Понятие об управлении БЖД 

 

Рис.3 Система управления безопасностью жизнедеятельности (СУБЖ)  
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Рис.4 Система нормативных правовых актов РФ 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые 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, 

поскольку 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 

прочитанной лекции; 

 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 
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 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 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности 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 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности 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 

определяет 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, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
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всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная 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 полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании 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 вторичное. 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 – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию 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 старайтесь 

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 автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования 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 (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить 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 
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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 рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание 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 

библиографический 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 учебное 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 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи 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 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. 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 литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, 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 
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любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

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 

формулировок.  

Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

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 

современностью. 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, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

Требования к основной части реферата:  

 Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

 Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

 Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен 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.  

Требования к заключению:  

 В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

 Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная 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 

выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по представленной 

проблеме.  
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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 исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, 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 

интервала 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 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – 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 указывает 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 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное 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 

понятий 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 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения 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 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 
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Критерии оценки теста:  

 «Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил 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 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

 титульный лист, содержание доклада;  

 краткое изложение;  

 цели и задачи;  

 изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

 источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

 анализ и толкование полученных в работе результатов;  

 выводы и оценки;  

 библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

 титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) 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 стандартами;  

 все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новейшими 

изданиями;  

 рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание 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 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

Объём презентации 10 -20 слайдов.  

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.  

В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
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Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации для 

презентации.  

Критерии оценки презентации  

Объём презентации 10 -20 слайдов. 

Правильность оформления титульного слайда. 

Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, 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, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте 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, отражающая 

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 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом 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 

самостоятельно 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»: 
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 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 

алгоритма: 

 Записать дату, тему и цель задания; 

 Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

 Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

 Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

 Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 

 Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения 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 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие 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 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но недостаточно 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 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 
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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 упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости 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 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

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. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., 

активное участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), 

защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их прохождения 

в электронной информационно-образовательной среде. 
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Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке 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 возможна 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 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным 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 образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  
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В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, 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 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно 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, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

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). 
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Приложение № 1 к методическим материалам по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАЗДЕЛ 1. Человек и среда обитания 

Тема 1.1. Теоретические и методические подходы к анализу безопасности 

жизнедеятельности 

Цели занятия является ознакомление с целями, задачами и основными принципами 

безопасности жизнедеятельности, сформировать представление о базовых понятиях и методов 

исследования в безопасности жизнедеятельности и классификации опасностей и угроз.  

  

4. Структура лекционного занятия. 

Текст лекции.  

Примеры, иллюстрации, демонстрация презентации «Теоретические и 

методические подходы к анализу безопасности жизнедеятельности».  

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. 
Теоретические и методические подходы к анализу 

безопасности как социального явления. Цели, задачи 

безопасности жизнедеятельности. Характеристика угроз 

человеку в древнем мире. Характеристика угроз человеку в 

современном мире. Место безопасности в системе 

потребностей человека. Принципы и методы безопасности 

жизнедеятельности. Признаки безопасности 

жизнедеятельности. Классификация рисков. Классификация 

угрожающих факторов. Классификация опасностей. 

Лестница эскалации угроз безопасности. Основные 

структурные элементы безопасности. Основные звенья 

механизма обеспечения безопасности. Основные методы 

обеспечения безопасности в современной России. 

 

Словесные (слово 

педагога, беседа, 

объяснение), ТСО 

(проектор, 

компьютер, 

интерактивная 

доска). 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Потребность в обеспечении безопасности жизнедеятельности человека в среде 

обитания от воздействия естественных опасностей существует с момента появления человека 

на Земле. Она неразрывно связана с процессами взаимодействия человека с окружающей 

средой. Реальность современной жизни такова, что созданная человеком техносфера, которая 

должна была защищать его от естественных опасностей, в результате сама стала основным 

источником опасностей на Земле. В течение многих столетий человек совершенствовал 
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технику, технологии и в результате создал наивысшие техногенные опасности, которые 

связаны с производством. 

Человек всегда стремился применению и развитию средств обеспечения своей 

безопасности. По значимости потребность в безопасности всегда занимала и занимает 

ведущее место после первоочередной потребности человека в обеспечении себя и своих 

близких в пищу, водой и воздухом. 

Согласно идее А. Маслоу, деятельность человека по удовлетворению своих 

потребностей подчиняется следующим закономерностям: высшие потребности набирают силу 

и становятся актуальными после того, как удовлетворены низшие, физиологические. 

Иерархию человеческих потребностей А. Маслоу изобразил в виде пирамиды, где в основании 

расположены низшие, а на вершине – высшие потребности. 

Человеческие потребности выросли из потребности безопасности. И прежде всего это 

относится к потребности к социальным связям, в объединении людей в сообщества, которое 

повышает безопасность каждого его участника. 

Сегодня решить задачу сохранения здоровье и жизни людей на Земле, можно лишь 

кардинально изменив свое отношение к миру опасностей. 

Формирование знаний, умений и навыков в человеко-защитной среде началось давно и 

непрерывно происходит в настоящее время. Однако поиски решений проводились только в 

практической плоскости и выражались в форме законов, постановлений, инструкций и 

различных рекомендация по защите от опасностей. 

В последние годы специалистам и мировому сообществу стало очевидно, что 

человеко-защитную деятельность нужно вести не только с практической плоскости, но и на 

научной основе, создав теоретические и методические основы для формирования новой 

области знаний как «безопасность жизнедеятельности». 

При создании новой области знаний необходимо важным шагом является 

формирование принципов, понятий и терминов, описывающие эту область знаний.   

Факты и закономерности должны обязательно рассматриваться с системных позиций, 

позволяющих изучать их на основе определенных принципов, методов и процедур. 

Принципы и методы обеспечения безопасности.  

 Обеспечение безопасности деятельности состоит из принципов, методов и средств.  

 Принцип — это идея, основное положение.  

 Принципы обеспечения безопасности – это руководящие правила, обеспечивающие 

выживание человека в окружающем мире. 

Научные знания по безопасности жизнедеятельности опираются на принципах: 

I принцип — принцип антропоцентризма: «Человек есть высшая ценность, 

сохранение и продление жизни которого является целью его существования». 

Реализация этого принципа означает, приоритетную деятельность, направленную на 

сохранение здоровья и жизни человека при воздействии на него внешних причин. К ней 

относятся такие направления исследований, как идентификация опасностей и зон их действия, 

разработка и применение человеко-защитных средств, контроль их состояния. 

II принцип - принцип существования внешних воздействий на человека 

«Человеческий организм всегда может подвергнуться внешнему воздействию со 

стороны какого-либо негативного фактора». 

На человека постоянно воздействуют внешние, различные по уровням потоки веществ, 

энергий и информации. Вполне вероятно, что некоторые потоки будут способны причинять 

человеку ущерб здоровью или угрожать гибелью. 

III принцип - принцип возможности создания для человека безопасной среды 

обитания 

«Создание комфортной и травмобезопасной для человека среды обитания 

принципиально возможно и достижимо при соблюдении в ней предельно допустимых 

уровней воздействия на человека». 

Реализация этого принципа возможна только на основании соблюдения нормативных 

требований по допустимым внешним воздействиям на человека. 
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IV принцип - принцип выбора путей реализации безопасного взаимодействия человека 

со средой обитания 

«Безопасное взаимодействие человека со средой обитания достигается его 

адаптацией к опасностям, снижением их значимости и применением человеком 

защитных мер». 

Все эти меры достижения безопасного взаимодействия человека со средой обитания 

могут быть использованы одновременно либо в каком-то сочетании. Например, практически 

всегда для достижения цели используют решения, направленные как на совершенствование 

источника опасности с целью достижения его негативного влияния, так и на применение 

комплекса защитных мер в зоне пребывания человека. 

V принцип- принцип отрицания абсолютной безопасности. «Абсолютная 

безопасность человека в среде обитания недостижима». 

Этот принцип справедлив, поскольку, во-первых, на Земле всегда существуют 

естественные опасности, во-вторых, неизбежны антропогенные опасности и, в-третьих, 

практически неустранимы полностью и технические опасности. 

Поскольку абсолютно безопасной техники не существует, любая техническая система 

обладает определенной надежностью и ее безопасность оценивается показателями 

технического риска. В работе большинства технических систем принимает участие оператор, 

обладающий способностью принимать иногда ошибочные решения. На любой технический 

объект всегда оказывается внешнее воздействие, способное в отдельных случаях нарушить его 

работу. 

Поэтому техногенный риск полностью устранить нельзя, его можно лишь 

минимизировать. Антропогенные опасности также можно лишь минимизировать. 

VI принцип – принцип эволюции безопасности. 

«Рост знаний человека, совершенствование техники и технологии, применение 

защиты, ослабление социальной напряженности в будущем неизбежно приведут к 

повышению защищенности человека от опасностей». 

Позитивное движение общества к решению проблем удовлетворения потребностей 

человека реализуется в его безопасности. Этот путь многовариантен и основан прежде всего 

на росте культуры общества в вопросах безопасности жизнедеятельности человека. 

Факты и закономерности должны обязательно рассматриваться с системных позиций, 

позволяющих изучать их на основе определенных принципов, методов и процедур. 

Выбор принципов и методов зависит от конкретных условий деятельности, уровня 

безопасности, стоимости и других критериев. Их можно классифицировать по нескольким 

признакам. 

По признаку реализации их условно делят на четыре класса: ориентирующие, 

технические, управленческие и организационные. 

Ориентирующие принципы представляют собой основополагающие идеи, 

определяющие направление поиска безопасных решений и служащие методологической и 

информационной базой принципу системности, заключающемуся в том, что любое явление, 

действие, всякий объект рассматривается как элемент системы. 

Каждое явление должно изучаться как определенная система составляющих его 

элементов, единство взаимосвязанных и взаимодействующих предметов, процессов, 

отношений. 

В основе принципа системности лежит соотношение целого и части. Целое по своим 

основным характеристикам, по значению и роли, по заложенным в нем возможностям не 

тождественно сумме составляющих его частей. При этом часть, в свою очередь, обладает 

относительной самостоятельностью, присущими ей качественными особенностями и может 

рассматриваться как целое со своими составными частями, но уже меньшего масштаба. 

Принцип взаимосвязи и взаимозависимости означает объективное существование 

всеобщей взаимосвязи явлений и процессов действительности; как и взаимодействие всех их 

сторон, обусловливается тем, что ни в природе, ни в общественной жизни нет абсолютно 

изолированных явлений и предметов. 
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Принцип деструкции заключается в том, что система, приводящая к опасному 

результату, разрушается за счет исключения из нее одного или нескольких элементов. 

Данный принцип органически связан с принципом системности и имеет столь же 

универсальное значение. 

Принцип снижения опасности заключается в использовании решений, которые 

направлены на повышение безопасности, но не обеспечивают достижения желаемого или 

требуемого по нормам уровня 

Технические принципы направлены на непосредственное предотвращение действия 

опасностей. Среди них можно выделить следующие; принцип защиты расстоянием, принцип 

прочности, принцип слабого звена, принцип экранирования и др. 

Управленческие принципы определяют взаимосвязи и отношения между 

отдельными стадиями и этапами процесса обеспечения безопасности. Наиболее значимыми 

среди них будут: принцип плановости, принцип стимулирования, принцип компенсации, 

принцип эффективности. 

К организационным принципам относятся реализующие в целях безопасности 

положения научной организации деятельности. Здесь можно выделить: принцип защиты 

временем, принцип нормирования, принцип несовместимости, принцип эргономичности. 

Таким образом: 

Безопасность жизнедеятельности — это наука о комфортном и 

травмобезопасном взаимодействии человека с техносферой. 

Безопасность жизнедеятельности — область научных знаний, изучающая опасности 

и способы защиты от них человека в любых условиях его обитания.  

 Безопасность — состояние деятельности, при котором с определенной вероятностью 

исключено проявление опасностей, или отсутствие чрезмерной опасности.  

Жизнедеятельность – сложный биологический процесс, происходящий в организме 

человека, позволяющий сохранить здоровье и работоспособность.  

Здоровье — естественное состояние организма, характеризующееся его 

уравновешенностью с окружающей средой и отсутствием каких-либо болезненных 

изменений.  

Необходимым и обязательным условием протекания биологического процесса является 

– деятельность. 

Деятельность — специфическая человеческая форма активного отношения к 

окружающему миру, содержание которой составляет его целесообразное изменение и 

преобразование. Всякая деятельность включает в себя цель, средство, результат и сам процесс 

деятельности. Формы деятельности многообразны. Они охватывают практические, 

интеллектуальные, духовные процессы, протекающие в быту, общественной, культурной, 

трудовой, научной, учебной и других сферах жизни. 

Особую роль в безопасности жизнедеятельности занимает человек, который выступает 

в триединстве функций:  

• это объект защиты (наравне с окружающей средой);  

• это источник опасности (ошибки, утомление, эмоциональная неуравновешенность);  

• это специалист, обеспечивающий безопасность. 

Цель безопасности жизнедеятельности - создание защиты человека в от негативных 

воздействий антропогенного, техногенного и естественного происхождения. 

    Задачи БЖД: 
1. Идентификация вида опасности с указанием её количественных характеристик и координат. 

2. Защита от опасности на основе сопоставления затрат и выгод. 

3. Ликвидация возможных опасности, исходя из концентрации и остаточного риска, и 

ликвидация последствий воздействия опасности на человека. 

Исходной посылкой при анализе проблемы безопасности является понятие 

«опасность».  

Опасность — объективно существующая возможность негативного воздействия 

на социальный организм, в результате которого ему может быть причинен какой-либо 
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ущерб, вред, ухудшающий его состояние, придающий его развитию нежелательные 

динамику или параметры (характер, темпы, формы и т.д.). 

В содержательном плане понятие «опасность» представляет собой совокупность 

условий и факторов, которые вызывают нарушение нормального функционирования какой 

либо системы (личности, общества и государства). 

Опасность может выступать в различных формах: в виде намерений, планов, 

подготовки действий самих действий, направленных на уничтожение, ограбление, 

подчинение, закабаление, ослабление, уничтожение объектов безопасности.  

Таким образом, опасность вполне осознаваемая, но не фатальная вероятность 

нанесения вреда кому-либо, чему-либо, определяемая наличием объективных и субъективных 

факторов, обладающих поражающими свойствами. 

по степени вероятности возникновения различают опасности: 

• реальную  

• потенциальную;  

по размаху и масштабам возможных последствий опасности могут быть: 

•  глобальные; 

• региональные; 

• национальные; 

• локальные; 

• частные. 

Анализ опасности предусматривает: выделение источника опасности, угрозы 

опасности, классификацию угроз, их прогнозирование, идентификацию, определение степени 

опасности и т.п. 

Под источниками опасности обычно понимаются условия и факторы, которые 

потенциально таят в себе и при определенных условиях сами по себе либо в различной 

совокупности обнаруживают враждебные намерения, вредоносные свойства, деструктивную 

природу.  Источниками опасности могут быть: природные явления землетрясения, 

наводнения, засуха, атмосферные электрические разряды и т.п.; элементы техногенной сферы 

— атомные электростанции, предприятия химической промышленности и т.п.; отдельный 

человек, группа людей, их сообщества — преступник, преступная организация, государство- 

агрессор. 

По происхождению различают   6 групп опасностей: природные, техногенные, 

антропогенные, экологические, социальные, биологические. 

По характеру воздействия на человека опасности можно разделить на 5 групп: 

механические, физические, химические, биологические, психофизиологические. 

По времени проявления отрицательных последствий опасности делятся на 

импульсивные, кумулятивные. По локализации различают опасности, связанные с 

литосферой, гидросферой, атмосферой, космосом. 

По вызываемым последствиям: утомление, заболевание, травмы, аварии, пожары, 

летальные исходы и т. д. 

По наносимому ущербу, социальный, технический, экологический, экономический. 

По сферам проявления опасностей: бытовая, спортивная, дорожно-транспортная, 

производственная, военная и др. 

По структуре опасности делятся на простые и производные, порождаемые 

взаимодействием простых факторов. 

Определение угрозы осуществляется с учетом накопленного предыдущего опыта, 

результатов прогнозирования развития той или иной угрозы, наличия имеющихся в 

распоряжении сил и средств для борьбы с этой угрозой, наличия или отсутствия той или иной 

помощи с внешней стороны и т.д. Очень большую роль при этом играет сложившаяся у людей 

психология восприятия опасностей. Ошибка в оценке опасности (ее переоценка или 

недооценка) зачастую является непосредственной предпосылкой самых катастрофических 

ошибок. 
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Источником формирования угрозы безопасности является многообразие внутренних и 

внешних противоречий общественного развития в стране и на международной арене в разных 

сферах человеческой деятельности. 

В понятие «угроз» обычно входят совокупность факторов и условий, представляющих 

опасность жизненно важным интересам личности, общества и государства. 

Угроза — это опасность на стадии перехода из возможности в 

действительность, высказанное намерение или демонстрация готовности одних 

субъектов нанести ущерб другим.  

Угроза всегда носит предметный характер, наполнена конкретным содержанием и в 

случае четко выраженного опасного состояния часто приобретает конкретную правовую 

характеристику. Существует несколько вариантов классификаций угроз.  

 Четыре вида угроз для большой социальной системы:  

• от ошибок в целеполагании со стороны других социальных систем, т. е. внешние 

социальные угрозы; 

• со стороны внутренних социальных систем, т.е. внутренние социальные угрозы;  

• «природного», т. е. стихийного характера. 

Угрозы могут быть также классифицированы   по: объектам   человек, общество, 

государство;  

Направлениям  экономические, социальные, политические, информационные;  

величине ущерба  предельный, значительный, незначительный;  

вероятности возникновения — весьма вероятные, вероятные, маловероятные;  

причинам появления — стихийные, преднамеренные 

По иерархическому принципу угрозы могут быть: межпланетные, ноосферные 

«глобальные», региональные межгосударственные, государственные «национальные», 

региональные, внутригосударственные, местные «локальные», личностные. 

Опасности и угрозы глобального уровня являются внешними по отношению к объектам 

безопасности, расположенных ниже иерархических уровней: регионального, 

государственного, общественного, индивидуального 

К внутренним опасностям и угрозам нижних иерархических уровней относят 

следующие: региональные и национальные социальные взрывы и конфликты; голод, 

распространение болезней, деградация людей; нарастание насилия, терроризма, преступности, 

наркомании, пьянства и т.д. 

Риск-наиболее часто используемая количественная характеристика реализации 

опасности. 

Риск — это возможность или вероятность возникновения неблагоприятных или 

нежелательных последствий деятельности субъекта.  

Существующие риски разнообразны и могут быть классифицированы по различным 

признакам: степени влияния, объекту, местоположению относительно объекта, субъекту 

(источнику), причине возникновения, возможности страхования и другим (рис. 4). 

По степени влияния на жизнедеятельность человека, жизнеспособность 

(финансовое состояние) организации различают следующие виды риска: 

• пренебрежимый (меры защиты принимать не требуется); 

• приемлемый (принимаются меры контроля и защиты на основе принципов обоснования и 

оптимизации); 

• чрезмерный (деятельность с указанным уровнем риска не допускается). 

По объекту воздействия рассматривают риски: 

• для жизни и здоровья людей – индивидуальный; 

• общества – социальный; 

• объекта техносферы – технический; 

• функционирования и развития (благосостояния, жизнеспособности) организаций как 

социально-экономических систем – хозяйственный; 

• государства – стратегический; 
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•  окружающей природной среды как условия развития человечества – экологический 

риск (связан не с одномоментным ущербом, а с долговременными изменениями среды 

обитания (СО), приводящими к негативным последствиям для населения и 

человечества в целом). 

По местоположению источника опасности относительно объекта различают внешние 

и внутренние риски. Для организации к внешним источникам опасности относятся 

экономическая конъюнктура, конкуренты, а к внутренним – риски, связанные с 

принимаемыми решениями, противоречиями в руководстве и др. Внутренним источником 

риска для жизни и здоровья человека является его организм (болезни). 

По субъекту (причине или источнику) различают риски: 

• природа (включая космос) – природные; 

• общество – социальные; 

• техносфера – техногенные; 

• экономика (бизнес) – предпринимательские, экономические. 

По причине возникновения различают риски, связанные с опасными явлениями, 

возможными реализациями (сценариями) негативных тенденций развития, а также с 

нестабильностью условий деятельности организации, приводящей к отклонению 

фактического результата деятельности от ожидаемого, к ошибочным решениям в рисковых 

ситуациях. 

В современных условиях от тезиса абсолютной безопасности перешли к 

концепции допустимого (приемлемого) риска, суть которой в стремлении к такой малой 

безопасности, которую приемлет общество в данный период времени. 

Приемлемый риск сочетает в себе технические, экономические, социальные и 

политические аспекты и представляет некоторый компромисс между уровнем безопасности и 

возможностями её достижения. 

Приемлемый (допустимый) риск – это такая минимальная величина риска, которая 

достижима по техническим, экономическим и технологическим возможностям. 
 Нужно иметь в виду, что экономические возможности повышения безопасности 

технических систем не безграничны. 

На рис.5 показан упрощенный пример определения приемлемого риска. При 

увеличении затрат технический риск снижается, но растёт социальный, так как затрачивая 

чрезмерные средства на повышение безопасности, можно нанести ущерб социальной сфере, 

например, ухудшить медицинскую помощь. 
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Рис.5 Концепция приемлемого риска 

Приложение № 2 к методическим материалам по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по дисциплине (модулю) 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель практического задания сформировать у студентов представление об опасности, научить 

выявлять опасности и идентификацию опасностей по наиболее распространенным 

классификациям. 

Тема 1.1. Теоретические и методические подходы к анализу безопасности 

жизнедеятельности 

 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 
Теоретические и методические подходы к 

анализу безопасности как социального явления. Цели, 

задачи безопасности жизнедеятельности. 

Характеристика угроз человеку в древнем мире. 

Характеристика угроз человеку в современном мире. 

Место безопасности в системе потребностей человека. 

Принципы и методы безопасности жизнедеятельности. 

Признаки безопасности жизнедеятельности. 

Классификация рисков. Классификация угрожающих 

факторов. Классификация опасностей. Лестница 

эскалации угроз безопасности. Основные структурные 

элементы безопасности. Основные звенья механизма 

обеспечения безопасности. Основные методы 

обеспечения безопасности в современной России. 

Словесные (слово 

педагога, беседа, 

объяснение), ТСО 

(проектор, компьютер, 

интерактивная доска 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

Особую роль в безопасности жизнедеятельности занимает человек, который выступает 

в триединстве функций:  

• это объект защиты (наравне с окружающей средой);  

• это источник опасности (ошибки, утомление, эмоциональная неуравновешенность);  

• это специалист, обеспечивающий безопасность. 

Цель безопасности жизнедеятельности - создание защиты человека в от негативных 

воздействий антропогенного, техногенного и естественного происхождения. 

    Задачи БЖД: 
1. Идентификация вида опасности с указанием её количественных характеристик и координат. 

2. Защита от опасности на основе сопоставления затрат и выгод. 
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3. Ликвидация возможных опасности, исходя из концентрации и остаточного риска, и 

ликвидация последствий воздействия опасности на человека. 

Исходной посылкой при анализе проблемы безопасности является понятие 

«опасность».  

Опасность — объективно существующая возможность негативного воздействия 

на социальный организм, в результате которого ему может быть причинен какой-либо 

ущерб, вред, ухудшающий его состояние, придающий его развитию нежелательные 

динамику или параметры (характер, темпы, формы и т.д.). 

В содержательном плане понятие «опасность» представляет собой совокупность 

условий и факторов, которые вызывают нарушение нормального функционирования какой 

либо системы (личности, общества и государства). 

Опасность может выступать в различных формах: в виде намерений, планов, 

подготовки действий самих действий, направленных на уничтожение, ограбление, 

подчинение, закабаление, ослабление, уничтожение объектов безопасности.  

Таким образом, опасность вполне осознаваемая, но не фатальная вероятность 

нанесения вреда кому-либо, чему-либо, определяемая наличием объективных и субъективных 

факторов, обладающих поражающими свойствами. 

по степени вероятности возникновения различают опасности: 

• реальную  

• потенциальную;  

по размаху и масштабам возможных последствий опасности могут быть: 

•  глобальные; 

• региональные; 

• национальные; 

• локальные; 

• частные. 

Анализ опасности предусматривает: выделение источника опасности, угрозы 

опасности, классификацию угроз, их прогнозирование, идентификацию, определение степени 

опасности и т.п. 

Под источниками опасности обычно понимаются условия и факторы, которые 

потенциально таят в себе и при определенных условиях сами по себе либо в различной 

совокупности обнаруживают враждебные намерения, вредоносные свойства, деструктивную 

природу.  Источниками опасности могут быть: природные явления землетрясения, 

наводнения, засуха, атмосферные электрические разряды и т.п.; элементы техногенной сферы 

— атомные электростанции, предприятия химической промышленности и т.п.; отдельный 

человек, группа людей, их сообщества — преступник, преступная организация, государство- 

агрессор. 

По происхождению различают   6 групп опасностей: природные, техногенные, 

антропогенные, экологические, социальные, биологические. 

По характеру воздействия на человека опасности можно разделить на 5 групп: 

механические, физические, химические, биологические, психофизиологические. 

По времени проявления отрицательных последствий опасности делятся на 

импульсивные, кумулятивные. По локализации различают опасности, связанные с 

литосферой, гидросферой, атмосферой, космосом. 

По вызываемым последствиям: утомление, заболевание, травмы, аварии, пожары, 

летальные исходы и т. д. 

По наносимому ущербу, социальный, технический, экологический, экономический. 

По сферам проявления опасностей: бытовая, спортивная, дорожно-транспортная, 

производственная, военная и др. 

По структуре опасности делятся на простые и производные, порождаемые 

взаимодействием простых факторов. 

По реализуемой энергии опасности делятся на активные и пассивные. 

Классификация опасности представлена на рис.2 



49  

 

 

 

 
Рис.2 Классификация опасности. 
 

 

Практические вопросы и задания 

 

Вопросы к практическим занятиям 

1. Дайте определение понятию «опасность». 

2. Что представляет собой квантификация опасностей?  

3. Перечислите стадии изучения опасностей. 

4. Что представляет собой системный анализ безопасности? 

5. Перечислите методы выявления производственных опасностей.  

6. Охарактеризуйте опасные и вредные производственные факторы и перечислите их 

группы. 

7. Какие методы анализа производственного травматизма вы знаете, охарактеризуйте 

каждый из них.  

Практическое задание 1. 

 

Проведите качественный анализ (идентификацию) трех видов опасностей (по вашему выбору) 

по наиболее распространенным классификациям. Результаты работы занесите в таблицу 1.3. 

Таблица 1.3 – Идентификация опасностей 

Вид классификации Опасности 

   

По ГОСТ: 

 Физические  

Химические  
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Биологические  

Психофизические 

По природе происхождения:  

Природные  

Техногенные  

Антропогенные 

Экологические 

Смешанные 

   

По времени проявления 

отрицательных последствий: 

Импульсивные  

Кумулятивные 

   

По локализации: 

В атмосфере 

В гидросфере 

В литосфере  

В биосфере  

В космосе 

   

По приносимому ущербу: 

 Социальный  

Экологический  

Экономический  

Политический 

   

По моменту воздействия: 

Прогнозируемые 

Спонтанные 

   

По длительности воздействия:  

Постоянные  

Периодические  

Кратковременные 

   

По масштабам проявлений:  

Локальные  

Местные 

 Региональные 

 Федеральные 

   

По характеру воздействия на 

человека:  

Активные  

Пассивные 

   

 

Требования к выполнению практического задания  

После проведения качественного анализа (идентификацию) трех видов опасностей (по вашему 

выбору) по наиболее распространенным классификациям, вы должны задание представить в 

виде презентации. 

 

Презентация должна быть оформлена в формате программы Power point. Количество 

слайдов – не более 15-20 слайдов. Презентация должна содержать теоретические основы 

рассматриваемого вопроса, быть схематичной. Не следует располагать много текста на слайде. 

Рекомендовано воспользоваться элементами Smart art.  

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.  

В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого материала, 

цели и задачи работы.  
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Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а также, 

при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 

звуковое сопровождение.  

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 

работы. 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 к методическим материалам по дисциплине (модулю). Учебно-

наглядные пособия по дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

РАЗДЕЛ 1. Человек и среда обитания 

Тема 1.1. Теоретические и методические подходы к анализу безопасности 

жизнедеятельности 

Схема 

Физиологические (органические) потребности

Потребности безопасности:

чувствовать себя защищенным, 

избавиться от страха и неудач

Потребность в принадлежности 

и любви

Потребность в уважении 

(почетании)

Познавательные 

потребности

Эстетические 

потребности

Потребность 

самоактуализации

Первичные 

потребности

Вторичные

потребности

Безопасность в системе потребностей человека
(по А. Маслоу)

Потребности - нужда в чем-либо, 

объективно необходимом для 

поддержания жизнедеятельности и 

развития организма, человеческой 

личности, социальной группы, 

общества в целом; внутренний 

побудитель активности. 
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Рис.1 Классификация потребностей человека. 
 

 

 

 
Рис.2 Классификация опасности  
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Угроза — наиболее конкретная и непосредственная форма опасности, создаваемая целенаправленной 
деятельностью откровенно враждебных сил.

Характеристика угроз безопасности  жизнедеятельности

 

Рис.3 Характеристика угроз безопасности жизнедеятельности. 

Тема 1.2. Здоровье населения и окружающая среда 

 

Рис. 2.  Строение оптического аппарата глаза.  

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&fp=0&text=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B %D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0 %D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA&noreask=1&pos=13&lr=213&rpt=simage&uinfo=ww-1228-wh-861-fw-1003-fh-598-pd-1&img_url=http://www.nanometer.ru/2009/05/09/internet_olimpiada_155234/PROP_IMG_images_3/image005.gif
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Рис. 4.  Форменные элементы крови 

Таблица 1-Плотность населения некоторых стран мира (2021г.) 
Страна Плотность (чел/км²) 

Канада 3.43 

Россия 8,5 

Бразилия 22.6 

США 32 

Франция 119,6 

Китай 139.6 

Япония 337,2 

Монако 16500 

 

 

 

 

Тема 1.3. Природные и техногенные опасности среды обитания 
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Рис 1. Структурно-содержательная модель техносферы как компонента безопасности 
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Рис.2 Техносферная безопасность как составная часть безопасности России 

 

Рис.3 Структурно-функциональный подход к анализу техносферных процессов 

 

Тема 1.4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 
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Рис.1 Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

 



58  

 

Рис.2. Характеристика чрезвычайных ситуаций и безопасность личности, общества и 

государства 

 

Рис.4. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

 

Тема 1.5. Поддерживание безопасных условий жизнедеятельности в условиях 

военных конфликтов 
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Рис. Гражданская оборона как составная часть безопасности личности, общества и государства 

 

РАЗДЕЛ 2. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности 

 

Тема 2.1. Профессиональная деятельность и оценка ее безопасности для 

работающего 

 

Рис.1 Трудовая деятельность как основа безопасности жизнедеятельности личности и 

общества 
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Рис.2 Направления, обеспечивающие безопасность производственных процессов на 

предприятии 

 

 

Рис.3. Основные причины, негативно влияющие на процесс безопасности жизнедеятельности 

персонала предприятия 
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Рис.5 Основные направления повышения уровня безопасности жизнедеятельности работников 

на предприятии 

Тема 2.2. Экологическая безопасность 

 

Рис.1 Устойчивое развитие 
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Рис.2 Типология экологических факторов, влияющих на безопасность жизнедеятельности 

 

Рис.3. Влияние глобальных проблем человечества на обеспечение безопасности 

жизнедеятельности личности, общества и государства 
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Тема 2.3. Социальная безопасность и условия ее формирования 

 

Рис.1. Влияние духовной жизни общества на его безопасность 
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Рис.2 Условия безопасного формирования и укрепления гражданского общества в России 

 

Рис.2. Социальный конфликт 
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Тема 2.4. Управление безопасностью жизнедеятельности 

 

Рис.1 Понятие об управлении БЖД 

 

Рис.3 Система управления безопасностью жизнедеятельности (СУБЖ)  
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Рис.4 Система нормативных правовых актов РФ 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  

 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления 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 отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные 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 помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (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 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций 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, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная 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 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
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вопросами, сопоставляет 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, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, 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 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен 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. Раздел 1.Аналитическая работа в глобальных сетях и 

информационных системах 

Тема 1.1. Понятие 

аналитической работы в 

глобальных сетях и 

информационных системах. 

Определение стартового 

уровня владения 

компетенцией. Основы поиска 

информации  

Основные понятия современных глобальных 

информационных систем. Источник информации в 

современном понимании. Модель компьютерной системы. 

Подсистемы или компоненты  компьютерной системы. 

Компьютерная система и системный аналитик. Задачи 

системных исследований, предназначенных для принятия 

адекватных управленческих решений. Сущность, 

принципы, общие методы, законы информационно-

аналитической работы. Модель вычислительной системы, 

принадлежащей фон Нейману. Понятие субъектов и 

объектов компьютерной системы. Отличие понятия 

«субъекта компьютерной системы» от «пользователя-

человека».  Источники информации и их свойства. 
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Аналитика в глобальных сетях. Этапы проведения 

системных исследований с использованием 

информационных систем. Обзор поисковых систем. 

Профессиональный поиск, как составная часть работы 

аналитика. Способы, которыми поисковые машины 

выполняют свои функции.  

Тема 1.2. Специальные главы 

математики, необходимые для 

работы аналитика (основы 

комбинаторики, теории 

вероятностей и теории 

множеств). Категории 

системного анализа  

Связь математики и современных инструментов 

анализа данных. Особенности применения линейной 

алгебры в анализе данных. Практическое значение 

производной и интеграла. Алгоритм градиентного спуска, 

который лежит в основе нейронных сетей и градиентного 

бустинга. Методы линейной регрессии и сингулярного 

разложения. Связь собственных чисел с матричными 

разложениями PCA и SVD. Размерность больших данных 

и их визуализация. Теорема Байеса и другие формулы 

теории вероятностей, понятие A/B-тест, доверительный 

интервал и бутстрап. Понятие системы,  характеристика 

основных определений системы ,свойства и структура 

систем.  Понятие системного анализа и его основные 

принципы. Виды категорий системного анализа. Основные 

представления системного анализа как методологии 

решения проблем. 

Тема 1.3. Основные механизмы 

поиска в поисковой машине. 

Подходы к определению 

достоверности информации 

Этапы проведения системных исследований. Три 

рабочие фазы проведении системных исследований в 

открытых сетях и общедоступных массивах информации. 

Декомпозиция поискового запроса. Дополнительный 

поиск и перекрестные проверки для подтверждения 

достоверности полученных данных. Средства контроля 

достоверности информации. Подготовка заключения 

аналитика для передачи информации заказчику поисковых 

работ. Дополнительные требования профессионального 

поиска в Интернете: полнота, достоверность, 

скорость. Основная задача поисковых систем. Условное 

разделение поисковых систем на два класса.  Три 

основных и принципиально одинаковых функций работы 

поисковых машин. Специальная программа-робот спайдер 

(spider, паук) для построения списка слов, найденных на 

странице. Работа поисковой машины на примере. Обзор 

поисковых систем. Рекомендации по практическому 

нахождению информации с помощью поисковых систем. 

Дополнительные операторы, позволяющие получить 

дополнительную информацию о поиске. Работа с 

различными числовыми данными. 

Тема 1.4. Уточнение 

информации из различных 

источников, применение 

альтернативных источников 

информации 

Понятие информации. Информационный канал. 

Подходы к определению информации. Теория К. Шеннона. 

Основные аспекты теории информации. Источник 

информации. Первичные источники информации. 

Вторичные источники информации. Классификация 
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информационных ресурсов сети Интернет. Структура 

источников деловой информации. Основные 

критериальные характеристики информационного поиска. 

Оценки результатов поиска информации. Информация из 

поискового массива. Закон целевой достаточности 

информации.   Дискретные и непрерывные сообщения, 

передатчик, канал передачи, приемник, получатель. 

Кибернетико-семиотический подход к теории 

информации. Структурно-синтаксический, логико-

семантический и прагматический аспекты природы 

информации. Прагматический аспект понятия 

«информации». Оценка достоверности информации по 

схеме Кента. Категории альтернативных источников 

информации. Что такое "альтернативные данные".  

Альтернативные источники информации как инструмент 

конкурентной разведки. 

РАЗДЕЛ 2. Работа с большими данными  

Тема 2.1. Работа с большими 

данными. Словари и 

библиометрия. Базы данных 

РИНЦ и наукометрия. 

Определение местоположений 

и параметров организаций и 

юридических лиц  

Понятие больших данных. Направления применения 

больших данных. История развития наукометрии.  

Наукометрическая база данных. Какие наукометрические 

базы данных есть в России . Основные наукометрические 

показатели. Виды научных баз данных.  Библиометрия как 

научная дисциплина. Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ). Использование "индексов 

цитирования "для оценки результативности научной 

деятельности. Цель РИНЦ. Обзоры наукометрических 

индикаторов и ресурсов. Основные задачи, которые 

решает проект РИНЦ. Международные наукометрические 

базы данных. Что означает "геолокация". Практическое 

применение геолокации. Как работает геолокация. 

Геопозиция: что такое и как она определяется. Методы 

определения геопозиции. 

Тема 2.2. Cравнение больших 

массивов текстовых данных. 

Анализ книг и справочников  

Наилучшее определение категории Большие данные 

(Big Data). Большие данные и бизнес-аналитика. Методики 

анализа больших данных. Метод преобразования и 

сравнения текстовой информации. Инструменты и 

способы анализа текстовой информации. Типовая 

функциональная архитектура системы текстовой 

аналитики. Четыре фактора, влияющих на выбор системы 

анализа текстовой информации. 

Тема 2.3. Статистический 

анализ информации. 

Основные понятия статистики 

текста 

Виды научной и прикладной деятельности в области 

статистических методов анализа данных (по степени 

специфичности методов, сопряженной с погруженностью в 

конкретные проблемы). Дисперсионный анализ. Цель и 

сущность. Методы статистического анализа текста. 

Частотной анализ. Ранжирование данных. Закон 

Бредфорда-Ципфа. Контент-анализ. История появления 

контент-анализа. Процедура контент-анализа. Сбор и 

первичная обработка данных контент-анализа. 

Интерпретация и синтезирование результатов. Виды 
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контент-анализа. Назначение контент-анализа. 

Тема 2.4. Системы 

автоматизированного 

перевода. Подходы к 

мультиязыковому поиску 

Принцип работы современного машинного перевода.  

Автоматизированный и машинный переводы. Системы 

автоматизированного перевода. Условные категории задач 

обработки текста. Извлечение смысла. 

Неструктурированные данные. Анализ 

неструктурированных данных. Автоматическая обработка 

текстов (АОТ). Компьютерная лингвистика. Методы 

машинного обучения, статистического анализа. модель 

Маркова, логические модели и модификации этих методов 

с учетом специфики Больших Данных. Джорджтаунский 

эксперимент. Задачи компьютерной лингвистики. Анализ 

и градация мнений. Анализ тональности высказываний. 

Классификация текстов по темам. Генерация речи. 

Ведение диалога. Проверка правописания. Извлечение 

смысла из текста. Поиск ответов на 

вопросы. Классификация системы АОТ. Мультиязычные 

системы. Три способа реализации мультиязычности. 

 

 

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 семинарах 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 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. 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 событие 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 разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

https://www.osp.ru/os/articles/tag/extracting_meaning/
https://www.osp.ru/os/articles/tag/unstructured_data/
https://www.osp.ru/os/articles/tag/unstructured_data_analysis/
https://www.osp.ru/os/articles/tag/unstructured_data_analysis/
https://www.osp.ru/os/articles/tag/computational_linguistics/
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характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться 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 атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых 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-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит 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, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа 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 проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный 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 основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, 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, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 
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- 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 

лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 

истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой 

дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, 

планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная 

очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему 

дается неограниченное время на выступление, 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 

дискуссии 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 положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников 

- 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник 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, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты 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 демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 
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котором 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 практическим 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 продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, 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) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Аналитическая работа в глобальных сетях и информационных 

системах. 

Тема 1.1.: Понятие аналитической работы в глобальных сетях и информационных 

системах. Определение стартового уровня владения компетенцией. Основы поиска 

информации.   

Вопросы для самоподготовки:  

1. Дайте определение модели компьютерной системы (КС). 

2. Назовите задачи  системных исследований, предназначенных для принятия 

адекватных управленческих решений. 

3. Сформулируйте сущность и принципы информационно-аналитической работы. 

4. Выделите и раскройте три рабочие фазы при проведении системных 

исследований в открытых сетях и общедоступных массивах информации. 

5. Сформулируйте важнейшие свойства субъектов и объектов, которые относятся к 

числу системообразующих компонентов компьютерной системы.  

6. Сравните поисковые системы для поиска информации в интернете. 

Тема 1.2.: Специальные главы математики, необходимые для работы аналитика 

(основы комбинаторики, теории вероятностей и теории множеств). Категории 

системного анализа  

Вопросы для самоподготовки:  

1. Расскажите об особенностях применения линейной алгебры в анализе данных. 
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2. Раскройте содержание теоремы Байеса и других формул теории вероятностей. 

3. Расскажите практическое значение производной и интеграла. 

4. Опишите алгоритм градиентного спуска, который лежит в основе нейронных 

сетей и градиентного бустинга. 

5. Дайте определение системного анализа и сформулируйте его основные 

принципы. 

6. Назовите виды категорий системного анализа.  

Тема 1.3.: Основные механизмы поиска в поисковой машине. Подходы к 

определению достоверности информации.   

Вопросы для самоподготовки:  

1. Назовите этапы проведения системных исследований. Опишите три рабочие 

фазы проведения системных исследований в открытых сетях и общедоступных массивах 

информации.  

2. Сформулируйте основную задачу поисковых систем. Обзор поисковых систем.  

3. Покажите работу поисковой машины на примере системы. 

4. Опишите средства контроля достоверности информации. 

5. Выполните подготовку заключения аналитика для передачи информации 

заказчику поисковых работ. 

 Тема 1.4.: Уточнение информации из различных источников, применение 

альтернативных источников информации.   

Вопросы для самоподготовки:  

1. Раскройте понятие информации, информационного канала. Перечислите 

подходы к определению информации. 

2. Что такое первичные и вторичные источники информации. 

3. Назовите критерии характеристик информационного поиска. 

4. Опишите теорию К.Шеннона. 

5. Выполните оценку результатов поиска информации. 

6. Сформулируйте закон целевой достаточности информации. 

7. Что такое "альтернативные данные". Альтернативные источники информации 

как инструмент конкурентной разведки. 

 

РАЗДЕЛ 2. Работа с большими данными 

Тема 2.1.: Работа с большими данными. Словари и библиометрия. Базы данных 

РИНЦ и наукометрия. Определение местоположений и параметров организаций и 

юридических лиц.  

Вопросы для самоподготовки:  

1. Дайте определение понятия Больших данных. 

2. Проанализируйте области применения Больших данных. 

3. Расскажите историю развития наукометрии. 

4. Дайте определение библиометрии  как научной дисциплины. 

5. Что является объектами изучения в библиометрических исследованиях. 

6. Перечислите наукометрические базы данных в России.  

7. Что такое Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Назовите цель и 

основные задачи, которые решает проект РИНЦ. 

8. Расскажите о геолокации и геопозиция. Покажите их соотношение друг с 

другом. 
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Тема 2.2.: Сравнение больших массивов текстовых данных. Анализ книг и 

справочников.  

Вопросы для самоподготовки:  

1. Выполните сравнительную характеристику категорий "Большие данные и 

бизнес-аналитика". 

2. Опишите Метод преобразования и сравнения текстовой информации. 

3. Назовите инструменты и способы анализа текстовой информации. 

4. Какие факторы влияют на выбор системы анализа текстовой информации. 

Тема 2.3.: Статистический анализ информации. Основные понятия статистики 

текста.  

Вопросы для самоподготовки:  

1. Дайте определение статистического анализа информации. 

2. Расскажите о видах научной и прикладной деятельности в области 

статистических методов анализа данных. 

3. Опишите методы статистического анализа текста. 

4. В чем заключается цель и сущность дисперсионного анализа 

5. Раскройте содержание понятия контент-анализа. Виды и назначение контент-

анализа. 

Тема 2.4.: Системы автоматизированного перевода. Подходы к мультиязыковому 

поиску 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Расскажите о развитии систем машинного перевода. Что такое Джорджтаунский 

эксперимент. 

2. В чем отличие машинного(автоматического) перевода от автоматизированного 

перевода. 

3. Назовите основные направления развития систем машинного перевода (Machine 

Translation, МТ). 

4. Раскройте содержание понятия Системы автоматизированного перевода. 

5. Расскажите о принципах безопасного внедрения мультиязычности и тонкостях 

ее настройки. 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)
1
 

1. Глазков, А. В.  Семантика: от слова к тексту : учебник и практикум для вузов / 

А. В. Глазков. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 492 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-15025-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/520029 (дата обращения: 12.05.2023). 

2. Колесникова, С. М.  Когнитивная лингвистика : учебник для вузов / 

С. М. Колесникова, Е. В. Алтабаева, А. Т. Грязнова ; под редакцией С. М. Колесниковой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 192 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

15454-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/520470 (дата обращения: 12.05.2023).  

                                                      

1
 Раздел может быть оформлен в виде приложения к методическим материалам по дисциплине (модулю). 

https://urait.ru/bcode/520029
https://urait.ru/bcode/520470
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3. Вдовин, В. М. Теория систем и системный анализ : учебник / В. М. Вдовин, 

Л. Е. Суркова, В. А. Валентинов. – 6-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2022. – 643 с. : ил., 

табл., схем., граф. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684426 (дата обращения: 12.05.2023). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-04581-3. 

4. Шабанов, Т. Ю. Современные технологии поиска и обработки информации / Т. 

Ю. Шабанов. – Челябинск : Челябинский государственный университет, 2021. – 122 с. – ISBN 

978-5-7271-1719-4. –. https://elibrary.ru/download/elibrary_46594329_83139779.pdf  

5. Локнов, А. И. Средства и системы обработки информации : Учебное пособие / 

А. И. Локнов, Ю. И. Синещук, В. Н. Родин. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 

университет Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2023. – 124 с. – ISBN 978-

5-91837-676-8. – https://elibrary.ru/download/elibrary_50288517_89658791.pdf  

РАЗДЕЛ 1. Аналитическая работа в глобальных сетях и информационных 

системах. 

Тема 1.1. Понятие аналитической работы в глобальных сетях и информационных 

системах. Определение стартового уровня владения компетенцией. Основы поиска 

информации.  

 

Схема. Процесс моделирования системы. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684426
https://elibrary.ru/download/elibrary_46594329_83139779.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_50288517_89658791.pdf
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Рис. Система - иерархия подсистем 

 

Тема 1.2. Специальные главы математики, необходимые для работы аналитика 

(основы комбинаторики, теории вероятностей и теории множеств). Категории 

системного анализа. 

Схема. Основные методы системного анализа. 
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Тема 1.3. Основные механизмы поиска в поисковой машине. Подходы к 

определению достоверности информации.   
  

 

 
Рис. Для каждого типа информации следует выбирать соответствующий инструмент 

поиска. 

 
Рис. Роботы-пауки просматривают информационное наполнение Web-страниц и создают 

индексированную базу поиска по ключевым словам, а затем по запросу пользователя выдают 

ранжированный по релевантности список сайтов. 
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Тема 1.4. Уточнение информации из различных источников, применение 

альтернативных источников информации.    

 

 
Рис.Виды информации 

 

 
 

Рис. Теория информации 
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Рис. Источники информации для конкурентной разведки. 

 

РАЗДЕЛ 2. Работа с большими данными. 

 

Тема 2.1. Работа с большими данными. Словари и библиометрия. Базы данных 

РИНЦ и наукометрия. Определение местоположений и параметров организаций и 

юридических лиц.  

 

 

 
Рис. Российский индекс научного цитирования 
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Рис. 3. Инструкция для регистрации в системе РИНЦ 

Тема 2.2. Cравнение больших массивов текстовых данных. Анализ книг и 

справочников.  
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Схема. Обработка информации 

 
 Рис. Типовая функциональная архитектура системы текстовой аналитики 

Тема 2.3. Статистический анализ информации. Основные понятия статистики 

текста.   
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Рис.Статистические методы анализа данных. 

 

Рис. Методы анализа текстов 

Тема 2.4.: Системы автоматизированного перевода. Подходы к мультиязыковому 

поиску 
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Рис. Понятие автоматизированного перевода. 

 

Рис. История и опыт использования машинного перевода 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Введение в аналитические исследования 

информационных ресурсов» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных 

занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, 
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семинаров, практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые 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, 

поскольку 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 

прочитанной 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 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности 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 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
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заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности 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 

определяет 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, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная 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 полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании 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. 
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Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 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 – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию 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 

старайтесь 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 автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования 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 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить 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 рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
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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 

библиографический 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 учебное 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 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи 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 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. 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 литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, 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);  
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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 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; 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 

современностью. 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, показываются 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 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен 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 

выдвинутые 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 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная 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 выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  
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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 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов 

не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, 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 

интервала 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 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – 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 указывает 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 авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное 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 

понятий 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.  
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Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения 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 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил 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 

правильно 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 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

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 

(цикловой) 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 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание 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 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 
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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 

материала, 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 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, 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 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, 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, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте 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, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 
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 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом 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 

самостоятельно 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 

алгоритма: 

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, 

представленной 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 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения 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. 
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«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие 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 

сформулированы 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 достаточно 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 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной 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 упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости 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 

осуществляется по 100-балльной шкале. 
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Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) 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. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, расчетные задания и др., активное участие в групповых 

интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 
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текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке 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 возможна 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 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным 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 образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе по системе зачтено/не зачтено 

для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, 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 практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 
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16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

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). 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  

 

1.1. 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 семинарах 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 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. 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 событие 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 разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться 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 атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых 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 
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предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит 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, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа 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 проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный 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 основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, 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, подразумевающего 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 

лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 

истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой 

дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, 

планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная 

очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему 

дается неограниченное время на выступление, 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 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 
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используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников 

- 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник 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, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты 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 демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором 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 практическим 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 продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, 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. 
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- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по разделам 

(темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Личность. Хобби. Увлечения. 

Тема 1.1. Личные окончания глаголов первой и третьей группы: общая парадигма 

// Текст «Nous sommes jeudi. Il est neuf heures». 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Quel est votre nom et votre prénom? 

2. Qui êtes-vous? Êtes-vous Russe? 

3. Votre famille, est-elle grande ? 

4. Vos parents, où travaillent-ils ? 

5. Comment est votre ami (votre amie) ? Est-il(elle) gai(e), gentil(le), intelligent(e), 

spirituel(le)? 

 

Тема 1.2. Определенный артикль: случаи употребления // Текст «Alain Dupont». 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Quelle langue parlez-vous ? 

2. Lisez-vous (écrivez-vous) en français (en anglais, en allemand, en chinois)? 

3. Qu’est-ce que vous étudiez? 

4. Vous êtes étudiant de quelle année? 

5. À quelle faculté faites-vous vos études? 

 

Тема 1.3. Притяжательные прилагательные: общая парадигма. Указательные 

прилагательные: общая парадигма. // Рассказ про себя, про хобби и увлечения.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Que faites-vous le soir ? 

2. Êtes-vous fatigué le soir ? 

3. Que faites-vous dans la vie? 

4. Est-ce que vous faites vos études à l’université et vous travaillez aussi? 

 

РАЗДЕЛ 2. Описание комнаты / учебной аудитории. 

Тема 2.1. Неопределенный артикль: общая парадигма. // Текст «Jacques Leblanc».. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Où habitez-vous dans un appartement ou dans une maison?  

2. Où aimeriez-vous vivre dans un appartement ou dans une maison? Pourquoi? 

3. Connaissez-vous vos voisins?  

 

Тема 2.2. Безличный оборот «il y a». // Описание своей комнаты. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Décrivez votre chambre. 

2. Décrivez votre cuisine. 
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Тема 2.3. Наречия en, у. Вопросительные наречия quand, comment. Порядок слов в 

предложениях, начинающихся с вопросительных наречий quand и comment..  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Combien d’étages y a-t-il dans votre maison ? 

2. Comment est votre appartement ? 

3. Combien de pièces y a-t-il dans votre appartement? 

 

РАЗДЕЛ 3. Рабочий день. Расписание дня и недели. 

Тема 3.1. Порядок слов в вопросительном предложении, начинающемся с наречия 

combien. // Текст «Trois étudiants, trois grands amis».. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. À quelle heure déjeunez-vous ? 

2. À quelle heure partez-vous ? 

3. A quelle heure commencent vos cours ? 

4. A quelle heure finissent-ils ? 

5. Combien de cours avez-vous chaque jour ? 

 

Тема 3.2. Местоимение cela . Опущение неопределенного артикля после отрицания. 

Неупотребление артикля после количественных наречий. // Описание фотографий, на которых 

изображена группа людей. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Que prenez-vous pour aller à l’université ? 

2. À quelle heure revenez-vous de l’université ? 

3. Que faites-vous après les cours? 

4. Aimez-vous la musique, le tennis, le patinage artistique? 

 

РАЗДЕЛ 4. Выходные дни. Каникулы 

Тема 4.1. Дни недели. Использование артиклей и указательных прилагательных с днями 

недели. // Текст «Robert Boissy». 

Вопросы для самоподготовки: 

1.   Quelles langues étrangères apprenez-vous? 

2. En quelle langue écrivez-vous\lisez-vous? 

3. Aimez-vous le français? 

4. Quel jour de la semaine apprends-tu le français ? 

 

Тема 4.2. Местоимение en. Количественные числительные. // Описание одного из дней 

рождений. 

Вопросы для самоподготовки: 

1.   Aimez-vous allez à la campagne? 

2. Comment est votre maison de campagne? 

3. Que faites-vous à la campagne? 

4. Allez-vous à la mer en été? 

5. Quel est votre passé-temps préféré au  bord de la mer? 

 

РАЗДЕЛ 5. Образование: обучение в университете. 
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Тема 5.1. Артикль и предлоги перед существительными, обозначающими названия 

месяцев и времен года. Употребление числительных в датах. Обозначение года. // Текст «Le 

14 juillet». 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Quels sont les mois de l’année? 

2. Quel est votre mois péréféré? Pourquoi? 

3. Quelle est votre saison péréférée? 

 

Тема 5.2. Причастие прошедшего времени. // Текст «De la maternelle à l'université». 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Les écoles non mixtes sont-elles meilleures que les écoles mixtes? Justifiez votre réponse. 

2. Décrivez la méthode d'enseignement Montessori. Quelle est votre opinion sur ce style 

d'enseignement? 

РАЗДЕЛ 6. Высшее образование во Франции. 

Тема 6.1. Время Passé composé. // Текст «Une année scolaire en classe de 4-e». 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Les écoles devraient-elles consacrer plus de temps à enseigner les compétences dont 

les gens ont besoin pour trouver un emploi?  

2. Pensez-vous que l'université devrait être gratuite pour tous? 

 

Тема 6.2. Futur immediate. Passé immédiat. // Рассказ о своих ближайших планах по 

поводу обучения. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Comment trouver un bon emploi après l'université?  

2. L'enseignement privé doit-il exister? 

 

РАЗДЕЛ 7. Где я живу. 

Тема 7.1. Место наречия при глаголе в форме сложного времени. // Текст «Meubles à 

credit» 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Quelle est votre ville natale? 

2. Pourquoi cet endroit est-il célèbre ? 

3. Quel est votre endroit préféré dans votre ville ou village ? Pourquoi l'aimez-vous? 

 

Тема 7.2. Время Imparfait. Рассказ про родной город.. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Quelle est votre attitude envers votre ville ou village?  

2. Allez-vous rester dans votre ville ou village après avoir obtenu votre diplôme 

universitaire ou déménager ailleurs? Pourquoi? 

3. Quelles attractions recommandez-vous de visiter dans votre ville? 

 

РАЗДЕЛ 8. Путешествия. 

Тема 8.1. Местоименные глаголы.  Особенности правописания глаголов первой группы. 

// Текст «Une promenade à travers Paris». 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Quelle est la différence entre un touriste et un voyageur? 

2. Préférez-vous voyager seul ou accompagné? 

3. Pourquoi est-il important de voyager? 

 

Тема 8.2. Сравнение времен Imparfait и Passé composé. // Текст «Beaubourg». Текст «La 

Tour Eiffel ».. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Quels sont les conseils de voyage pour les visiteurs de votre pays? 

2. Voyager élargit-il nos horizons? 

 

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

 

РАЗДЕЛ 1. Личность. Хобби. Увлечения. 

Тема 1.1. Личные окончания глаголов первой и третьей группы: общая парадигма 

// Текст «Nous sommes jeudi. Il est neuf heures». 

 

Личные окончания глаголов I группы:  

Единственное число: -e, -es, -e. Множественное число: -ons, -ez, -ent.  

 

Личные окончания глаголов III группы:  

Единственное число: -s, -s, -t. Множественное число: -ons, -ez, -ent.  

Примечание. Несколько глаголов на -oir в 1-м и 2-м лице единственного числа имеют 

окончание -х:  

je peux je veux tu peux tu veux 

 

Тема 1.2. Определенный артикль: случаи употребления // Текст «Alain Dupont». 

Определенный артикль  

Определенный артикль имеет в единственном числе в мужском ро-де форму le, в 

женском роде форму 1а и во множественном числе для обоих родов форму les.  

Перед словами, начинающимися с гласного или h немого, артикли le и 1а теряют 

гласный и образуют усеченный артикль Г:  

l'élève m, l'heure f. 

Определенный артикль выделяет предмет (или группу предметов) со всеми признаками 

или во всем его объеме. Он указывает, что данный предмет по условиям обстановки или 

контекста связывается говорящим о нем с одним определенным предметом (или одной 

определенной груп-пой предметов).  

Определенный артикль употребляется:  

1. Для обозначения предмета, единственного в своем роде: земля, луна и т.д.:  

la terre (земля), la lune (луна)  

2. Для обозначения предмета, единственного в данной обстановке:  

Fermez la porte.  

Ouvrez la fenêtre.  

Je cherche le directeur.  
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3. Для обозначения предмета (или лица), который стал определен-ным, потому что о 

нем уже упоминалось:  

Une femme traverse la rue. La femme est jeune et belle.  

4. Для обозначения понятия во всем объеме, в самом общем смысле:  

J'aime les livres.  

Les jeunes filles aiment bavarder.  

5. Для обозначения всего класса предметов:  

La chaise a quatre pieds.  

La rose est une fleur.  

6. В значении указательного и притяжательного детерминатива:  

J'ai mal à la tête (la заменяет ma).  

7. Если при существительном имеется определение, которое указы-вает на данный 

предмет как именно на тот, о котором идет речь:  

Prenez le journal qui est sur la table. 

 

Тема 1.3. Притяжательные прилагательные: общая парадигма. Указательные 

прилагательные: общая парадигма. // Рассказ про себя, про хобби и увлечения.  

Притяжательные прилагательные  

Притяжательные прилагательные являются служебными словами, которые, подобно 

артиклю, определяют род и число существительного. 

Помимо этого, притяжательные прилагательные указывают на принадлежность 1, 2 и 3-

му лицу единственного и множественного числа.  

 

 

РАЗДЕЛ 2. Описание комнаты / учебной аудитории. 

Тема 2.1. Неопределенный артикль: общая парадигма. // Текст «Jacques Leblanc». 

Неопределенный артикль  

Неопределенный артикль имеет следующие формы:  

un — для мужского рода единственного числа; une — для женского рода 

единственного числа; des — для множественного числа обоих родов.  

Единственное число  Множественное  

число 

Муж. род  Жен. 

род  

Муж. род  Жен. 

род  

1

1-е л.  

шоп  m а  mes  

2

2-е л.  

ton  ta  tes  

3

3 -е л.  

son  sa  ses  

1

1-е л.  

notre nos  

2

2-е л.  

votre vos  

3

3 -е л.  

leur leurs  
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Неопределенный артикль единственного числа восходит к латин-скому числительному 

'один', которое, помимо значения единичности, имело значение 'один из многих'. Это значение 

сохраняется в неопреде-ленном артикле и в настоящее время.  

Неопределенный артикль употребляется:  

1. Для выражения единичности. (В данном случае неопределенный артикль 

единственного числа имеет значение числительного 'один'):  

Il a une soeur et deux frères. У него одна сестра и два брата.  

2. При отнесении предмета к классу однородных предметов:  

C'est une table.  

3. Для обозначения предмета как одного из многих однородных предметов:  

Prenez un taxi.  

4. Для обозначения неопределенного множества предметов:  

J'achète des fleurs.  

Sur la table il y a des livres et des cahiers.  

5. При введении в речь премета, нового для данной обстановки:  

Des jeunes filles traversent la place.  

Pierre parle à une femme. 

 

Тема 2.2. Безличный оборот «il y a». // Описание своей комнаты. 

Безличный оборот il y a  

Оборот il y a состоит из личного местоимения il, глагола avoir в 3-м лице единственного 

числа и служебного наречия у.  

Безличный оборот il у а служит для указания на наличие одного или нескольких 

предметов:  

Sur la table il y a un cahier.  

Sur la table il y a des cahiers.  

На русский язык оборот il y a может переводиться, в зависимости от смысла предложения, 

словами: 'есть', 'находится', 'имеется', 'стоит', 'лежит' и т.д., или, так же как и глагол-связка  

être, он может при переводе опускаться:  

Qu у a-t-il sur ce livre? Что лежит на этой книге?  

Sur ce livre il у a un stylo. На этой книге (лежит) ручка.  

 

! Безличный оборот il у а может стоять в начале предложения или после обостоятельства 

места:  

Il у a des livres sur cette étagère. Sur cette étagère il y a des livres.  

 

В вопросительной форме оборот il у а стоит обычно в начале пред-ложения:  

Y a-t-il des livres sur cette étagère?  

 

 После оборота il y a перед именем существительным обычно употре-бляется 

неопределенный артикль:  

Sur la table il у a un cahier. Sur cette place il y a des magasins.  

В отрицательной форме неопределенный артикль опускается и пе-ред именем 

существительным ставится предлог de:  

Sur la table il n'y a pas de cahier. Sur cette place il n'y a pas de magasins. 
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Тема 2.3. Наречия en, у. Вопросительные наречия quand, comment. Порядок слов в 

предложениях, начинающихся с вопросительных наречий quand и comment..  

Наречия en, у  

! Наречия en (оттуда) и у (туда, тут, там) употребляются в значении об-стоятельства, 

обозначая местонахождение и направление:  

Ils у vont. Nous en venons. ! Наречия en и y являются служебными безударными формами, 

кото-рые самостоятельно не употребляется, а встречаются только в сочетании с глаголами.  

 

En заменяет в предложении обстоятельство места, вводимое пред-логом de:  

Vous venez de l'Université? — Oui, У en viens (en = de l'Université). 

 

Y заменяет обстоятельство места, вводимое предлогами à, dans, sur, sous:  

Ton stylo est sur la table. — Non, il n'y est pas  

(y = sur la table). Allez-vous chaque jour à l'Université? — Oui, У y vais chaque jour (y = à 

l'Université).  

! Наречия en и y стоят всегда перед глаголом, и только в утвердитель-ной форме 

повелительного наклонения они ставятся после глагола:  

Elle en revient demain. Y allez-vous souvent? Je n y 

vais pas souvent.  

N'y allez pas! но: Allez-y vite!  

N ' y entrez pas ! Entrez-y !  

N'en reviens pas trop vite! Reviens-en vite!  

Примечание. В утвердительной форме во 2-ом лице единственного числа повели-тельного 

наклонения глаголы 1-ой группы и глагол aller пишутся с s на конце перед en и у: N'y va pas! 

но: Vas-y!  

N'y regarde pas! Regardes-y!  

N'en rentre pas tard! Rentrez-en vite!  

! Если en и y заменяют обстоятельство, относящееся к инфинитиву, они ставятся перед 

инфинитивом:  

Quand pensez-vous aller à la campagne1? — Nous pensons y aller après-demain (y aller = aller à 

la campagne). 

Вопросительные наречия quand, comment  

Наречие quand служит вопросом к обстоятельству времени:  

Quand revenez-vous de l'usine? — Je reviens de l'usine à six heures. Наречие comment служит 

вопросом:  

1. К обстоятельству образа действия (как, каким образом):  

Comment prononce-t-il ces sons? — Il prononce bien ces sons. Как он произносит эти звуки?  

2. К именной части сложного сказуемого, выраженной прилагатель-ным (каков, какова, 

каковы):  

Comment est votre chambre? — Ma chambre est grande et claire. Какая y вас (ваша) комната? 
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Порядок слов в предложениях, начинающихся с вопросительных на-речий quand и comment, 

тот же, что и в предложениях, начинающихся с вопросительного наречия où:  

1.Простая инверсия при подлежащем-местоимении:  

Quand vient-il?  

Comment travaillez-vous?  

2. Оба вида инверсии (простая и сложная) при подлежащем-суще-ствительном:  

а) простая инверсия:  

Quand arrive votre ami?  

Comment écrit cet élève?  

б) с л о ж h a я инверсия:  

Quand votre ami arrive-t-il?  

Comment cet élève écrit-il?  

Сложная инверсия при подлежащем-существительном обязательна, если в предложении 

имеется прямое дополнение, выраженное существи-тельным, или обстоятельственные слова:  

Quand votre ami arrive-t-il de Pétersbourg?  

Comment cet élève écrit-il ses dictées?  

3. Если подлежащее выражено местоимением 1-го лица единствен-ного числа, вопрос 

строится с помощью оборота est-ce que:  

Comment est-ce que je prononce ce mot? 

РАЗДЕЛ 3. Рабочий день. Расписание дня и недели. 

Тема 3.1. Порядок слов в вопросительном предложении, начинающемся с наречия 

combien. // Текст «Trois étudiants, trois grands amis».. 

 

В вопросительном предложении, вводимом наречием combien, порядок слов может быть как 

прямым, так и обратным.  

1. Если наречие combien является определением подлежащего, в вопросительных 

предложениях сохраняется прямой порядок слов:  

Combien de femmes travaillent dans notre usine?  

2. Если combien является определением дополнения, инверсия обязательна:  

Combien de tiroirs y a-t-il dans votre bureau?  

Combien de frères Claire a-t-elle? 

Тема 3.2. Местоимение cela. Опущение неопределенного артикля после отрицания. 

Неупотребление артикля после количественных наречий. // Описание фотографий, на которых 

изображена группа людей. 

 

Местоимение cela  

Местоимение среднего рода cela 'это' может выступать в предложе-нии в роли 

подлежащего и прямого и косвенного дополнения:  

Cela ne les intéresse pas.  

Je vois cela.  
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Nous parlons de cela. 

 

Опущение неопределенного артикля после отрицания  

Перед существительным, являющимся прямым дополнением глагола в отрицательной 

форме, неопределенный артикль единственного и множественного числа опускается, а вместо 

него употребляется предлог de. 

 

J'ai un frère, mais je n'ai pas de soeur.  

Il ne fait pas de fautes dans ses dictées.  

Определенный артикль перед прямым дополнением глагола, сто-щего в отрицательной 

форме, сохраняется:  

Je n'aime pas les livres de cet écrivain. 

 

Неупотребление артикля после количественных наречий 

После количественных наречий combien, beaucoup, peu, assez, trop употребляется 

предлог de, при этом перед именем существительным артикль опускается:  

Combien de livres français avez-vous?  

J'ai beaucoup de livres français. 

 

РАЗДЕЛ 4. Выходные дни. Каникулы 

Тема 4.1. Дни недели. Использование артиклей и указательных прилагательных с 

днями недели. // Текст «Robert Boissy». 

 

Использование артиклей и указательных прилагательных с днями недели 

 

Все имена существительные, обозначающие дни недели, — мужского рода.  

! Употребленные без артикля, например, dimanche, lundi, они означают: 1) 'воскресенье', 

'понедельник'; 2) 'в воскресенье', 'в понедельник'  

Dimanche est un jour de repos. Воскресенье — день отдыха (выходной день).  

Dimanche nous allons souvent au théâtre. В воскресенье мы часто ходим в театр.  

! Определенный артикль указывает на повторность действия. Напри-мер, le mardi 'по 

вторникам', 'каждый вторник':  

Le mardi nos cours commencent à une heure. По вторникам наши занятия начинаются 

в час.  

! Неопределенный артикль указывает на действие случайное, единич-ное. Например, un 

mardi 'однажды, как-то во вторник':  

! Когда перед названием дня недели стоит указательное прилагатель-ное, например, ce 

jeudi, оно означает: 'в этот четверг':  

Ce jeudi nous n'écrivons В этот четверг мы не  

pas de dictée. пишем диктанта. 
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Тема 4.2. Местоимение en. Количественные числительные. // Описание одного из дней 

рождений. 

Местоимение en  

Местоимение en может употребляться в роли прямого дополнения.  

1. En заменяет прямое дополнение, выраженное существительным с неопределенным 

артиклем в утвердительном предложении и суще-ствительным с предлогом de в 

отрицательном предложении. В утверди-тельном предложении неопределенный артикль un 

(une) повторяется:  

As-tu un frère?  

Oui, j'ai un frère. | Oui, j'en  ai un. 

 Non, je n'ai pas de frère. Non, je n'en ai pas.  

 

Avez-vous une montre?  

Oui, j'ai une montre.  

Oui, j'en ai une.  

Non, je n'ai pas de montre. Non, je n'en ai pas.  

 

Faites-vous des progrès?  

Oui, je fais des progrès.  

Oui, j'en fais.  

Non, je ne fais pas de progrès.  

Non, je n'en fais pas.  

 

2. En заменяет прямое дополнение, выраженное существительным, которому 

предшествует слово, обозначающее количество (существительное, наречие, числительное), 

причем слова, обозначающие количество, повторяются:  

As-tu beaucoup d'amis?  

Oui, j'ai beaucoup d'amis.  

Oui, j'en ai beaucoup 

Non, je n'ai pas beaucoup d'amis. (J'ai peu d'amis.)  

Non, je n'en ai pas beaucoup.( j'en ai peu.)  

Местоимение en стоит всегда перед глаголом, и только в утвердительной форме 

повелительного наклонения оно ставится после глагола:  

J'achète des pommes.  

j'en achète.  

En achetez-vous?  

Combien en achetez-vous?  

N 'en achetez pas!  

но: Achetez-en!  

 

Примечание. В утвердительной форме повелительного наклонения во 2-м лице 

единственного числа глаголы 1-й группы пишутся с s на конце, когда за ними следует ме-

стоимение en:  
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N'en achète pas! но: Achètes-en! 

Если местоимение en заменяет дополнение, относящееся к инфинитиву, оно ставится 

перед инфинитивом:  

Combien de chaises faut-il apporter? — Il faut en apporter trois, (en apporter trois = apporter 

trois chaises) 

РАЗДЕЛ 5. Образование: обучение в университете. 

Тема 5.1. Артикль и предлоги перед существительными, обозначающими названия 

месяцев и времен года. Употребление числительных в датах. Обозначение года. // Текст «Le 

14 juillet». 

 

Артикль и предлоги перед существительными, обозначающими названия месяцев и 

времен года 

1. Все существительные, обозначающие названия месяцев, — мужского рода. Они 

употребляются обычно без артикля. 

 

Les mois de l'année  

janvier январь  

février февраль  

mars [mars] март  

avril апрель  

mai май  

juin июнь 

juillet июль 

août [ut]  [u] август 

octobre октябрь  

novembre ноябрь  

décembre декабрь  

 

Обратите внимание на употребление предлогов с суще-ствительными названиями 

месяцев:  

en novembre = au mois de novembre в ноябре (в ноябре месяце)  

En quel mois sommes-nous? Какой y нас месяц?  

— Nous sommes en novembre — Сейчас ноябрь (месяц). (au mois de novembre).  

2. Все существительные, обозначающие названия вре-мен года, — мужского рода.  

Les saisons: l'hiver зима  

le printemps весна  

l'été лето  

l'automne [lo:-ton] осень  

Обратите внимание на употребление предлогов перед названиями времен года:  

en hiver; en été; en automne; au printemps.  

En quelle saison sommes-nous? Какое сейчас время года?  

— Nous sommes en automne. — Сейчас осень. 

 

Тема 5.2. Причастие прошедшего времени. // Текст «De la maternelle à l'université». 

 

Причастие прошедшего времени  

 

Причастие прошедшего времени (Participe passé) употребляется как самостоятельно 

(обычно совпадает с русским страдательным причастием), так и для образования сложных 

времен. 

 

Образование 

В зависимости от группы глагола: 

 

1 гр. глаголов: основа + é ( parler → parlé) 

 

2 гр. глаголов: основа + i (finir → fini) 
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3 гр. — единого правила образования причастий не существует. Причастие необходимо 

посмотреть в грамматическом справочнике или конжугаторе. 

 

Participe passé глаголов 3 группы: 

Причастия от наиболее употребляющихся неправильных глаголов французского языка: 

 

aller — allé 

apercevoir — aperçu 

apparaître — apparu 

apprendre — appris 

avoir — eu 

boire — bu 

comprendre — compris 

conduire — conduit 

connaître — connu 

construire — construit 

croire — cru 

cuire — cuit 

devoir — dû 

faire — fait 

falloir — fallu 

dire — dit 

écrire — écrit 

être — été 

lire — lu 

mettre — mis 

mourir — mort 

naître — né 

partir — parti 

pouvoir — pu 

prendre — pris 

produire — produit 

recevoir — reçu 

répondre — répondu 

rire — ri 

savoir — su 

sortir — sorti 

sourire — souri 

suivre — suivi 

tenir — tenu 

traduire — traduit 

valoir — valu 

venir — venu 

vivre — vécu 

voir — vu 



19  

vouloir — voulu 

 

РАЗДЕЛ 6. Высшее образование во Франции. 

Тема 6.1. Время Passé composé. // Текст «Une année scolaire en classe de 4-e». 

Passé composé. Прошедшее сложное  

Французская глагольная система отличается богатством форм, по-зволяющих особенно 

точно обозначить время глагольного действия. Особенно широко представлены формы 

прошедшего времени.  

Indicatif имеет пять прошедших времен — два простых и три слож-ных, т.е. 

образованных при помощи вспомогательных глаголов avoir и être. Одним из сложных времен 

(как на это указывает его название) яв-ляется passé composé.  

Passé composé выражает действие законченное, имевшее место в прошлом, но 

связанное с настоящим: действие, предшествующее дей-ствию в настоящем.  

Passé composé употребляется в живой речи, в переписке, а также широ-ко в прессе, 

научной литературе и иногда в повествовании от лица автора.  

Passé composé переводится на русский язык глаголом как совершен-ного, так и 

несовершенного вида:  

У ai répété ma question. Я повторил свой вопрос.  

Il n'a pas vu ce film. Он не видел этого фильма.  

 

Formation du passé composé  

Passé composé образуется при помощи вспомогательного глагола avoir или être в 

настоящем времени и participe passé (причастия про-шедшего времени) спрягаемого глагола.  

Participe passé глаголов I группы оканчивается на -é: parler — parlé, marcher — marché.  

Participe passé глаголов II группы оканчивается на -i: finir — fini, choisir — choisi.  

Participe passé глаголов III группы имеет различные окончания, которые часто 

неотделимы от самой глагольной основы. 

 

Тема 6.2. Futur immédiat. Passé immédiat. // Рассказ о своих ближайших планах по поводу 

обучения. 

Futur immédiat  

Futur immédiat выражает действие будущее, непосредственно связанное с настоящим. На 

русский язык оно переводится глаголом в будущем времени в сочетании с наречием сейчас 

или словами собираться, намереваться (что-то сделать):  

Je vais vous expliquer cela. Я вам сейчас это объясню. 

Qu'allez-vous faire après les cours? Что вы собираетесь делать после лекций?  

Futur immédiat образуется из настоящего времени глагола aller и инфинитива 

спрягаемого глагола.  

Местоимение, являющееся дополнением к глаголу, стоящему в futur immédiat, ставится 

перед инфинитивом:  

Je vais lui téléphoner.  

Примечание. В современном французском языке (особенно в разговорном стиле речи) 

futur immétiat часто употребляется в значении простого будущего: Fais attention, tu vas tomber. 

Осторожней, ты упадешь. 
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Passé immédiat  

Passé immédiat выражает действие только что совершившееся, не-посредственно 

предшествующее настоящему. Оно переводится на рус-ский язык глаголом в прошедшем 

времени в сочетании с наречием только что:  

Je viens de rencontrer votre frère. Я только что встретил вашего брата.  

Nous venons d'acheter une maison de campagne. Мы недавно купили дачу.  

Passé immédiat образуется из настоящего времени глагола venir с предлогом de и 

инфинитива спрягаемого глагола.  

Местоимение, являющееся дополнением к глаголу, стоящему в passé immédiat, ставится 

перед инфинитивом:  

Il vient de leur téléphoner. Nous venons de nous lever. 

 

РАЗДЕЛ 7. Где я живу. 

Тема 7.1. Место наречия при глаголе в форме сложного времени. // Текст «Meubles à 

credit» 

Место наречия при глаголе в форме сложного времени 

В сложных временах наречия места и времени ставятся после спрягаемого глагола : je 

l’ai rencontré ici (я его встретил здесь), il est rentré tard (он вернулся поздно), а наречия образа 

действия ставятся обычно после глагола: il m’a écouté attentivement (он меня внимательно 

выслушал) 

 

Тема 7.2. Время Imparfait. Рассказ про родной город. 

Imparfait  

Imparfait обозначает прошедшее незавершенное действие, изобра-жаемое в процессе или 

в момент его протекания, причем это действие представляется как неограниченное в своем 

течении и не имеющее ни начала, ни конца:  

Il marchait vite. Он шел быстро.  

Formation de l'imparfait  

Imparfait образуется путем прибавления к безударной основе présent de l'indicatif 

окончаний -ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient: nous parl-ons —je parl-ais nous fmiss-ons —je finiss-

ais nous pren-ons —je pren-ais nous voy-ons —je voy-ais.  

Вспомогательный глагол être и безличные глаголы falloir и pleuvoir имеют в imparfait 

следующую форму: être —j'étais falloir — il fallait pleuvoir — il pleuvait. 

 

Emploi de l'imparfait 

Imparfait употребляется:  

1. Для обозначения прошедшего незавершенного действия в момент его протекания:  

Des enfants jouaient dans la cour.  

Je parlais lentement.  

2. Для обозначения обычных, повторяющихся действий, имевших место в прошлом:  

Elle rentrait d'habitude à six heures du soir.  

Il allait voir sa mère deux fois par semaine.  

Примечание. Предложения этого типа содержат обычно обстоятельственные слова, 

указывающие на привычность, повторность действия, например:  
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d'habitude, parfois, tous les matins, chaque jour, etc.  

3. В различного рода описаниях, где оно служит для выражения состояния, постоянного 

свойства:  

La maison que nous habitions n'était pas grande.  

4. Для обозначения прошедшего незавершенного действия, протекающего 

одновременно с другим завершенным или незавершенным действием:  

Здесь возможны два случая: 

а) два или несколько прошедших действий протекают параллельно, и оба представлены в 

процессе их протекания. В таком случае глаголы употребляются в imparfait:  

Il prenait son petit déjeuner et écoutait la radio. Он завтракал и слушал радио.  

б) одно прошедшее действие представлено в процессе его протека-ния и служит фоном 

для другого однократного, законченного действия. В таком случае первое действие выражено 

в imparfait, а второе в passé composé:  

Je prenais mon repas quand tu as téléphoné.  Я обедал, когда ты мне  позвонил.  

Примечания. 1. Если речь идет о действиях длительных, но ограниченных опре-

деленными временными рамками (longtemps, toute la matinée, deux heures, etc.) следует 

употреблять passé composé. В русском языке в данном случае употребляется или глагол 

несовершенного вида, или глагол совершенного вида с приставкой про-:  

Hier j'ai travaillé toute la journée dans la salle de lecture. Вчера я весь день занимался  

 (прозанимался) в читальном зале.  

Ils ont marché longtemps sans prononcer un mot. Они долго шли, не произнося ни 

слова.  

2. В русском языке при констатации факта совершения единичного действия может 

употребляться глагол как совершенного, гак и несовершенного вида:  

Ты читал (т.е. прочитал) статью? — Да, читал (т.е. прочитал). Мы уже учили это 

правило.  

Во французском языке в подобном случае употребляется passé composé: As-tu lu 

l'article? — Oui, je l'ai lu. Nous avons déjà étudié cette règle.  

 

5. Частный случай употребления imparfait.  

Imparfait часто употребляется в разговорном стиле речи в вопроси-тельных по форме 

предложениях, вводимых частицей si:  

Si nous allions nous promener? Может быть пойдем погуляем?  

Не пойти ли нам погулять?  

Это imparfait имеет побудительное значение: оно выражает предложение, приглашение 

сделать что-либо, предполагает реакцию на предлагаемое. 

 

РАЗДЕЛ 8. Путешествия. 

Тема 8.1. Местоименные глаголы.  Особенности правописания глаголов первой 

группы. // Текст «Une promenade à travers Paris». 

Местоименные глаголы 

Многие французские глаголы, как переходные, так и непереходные, имеют 

местоименную форму.  

! Местоименные глаголы спрягаются с двумя приглагольными местоимениями, первое 

из которых является подлежащим, второе — прямым или косвенным дополнением:  



22  

Je tе lave (tе — прямое дополнение). Je tе lave les mains (те — косвенное дополнение). ! 

В качестве местоимений-дополнений для 1-го и 2-го лица единственного и множественного 

числа употребляются приглагольные местоиме-ния me, te, nous, vous:  

je me lave; tu te laves;  

nous nous lavons; vous vous lavez.  

Для 3-го лица обоих чисел и в инфинитиве употребляется возврат-ное местоимение se:  

se laver; il se lave; ils se lavent.  

! Местоимения-дополнения согласуются в лице и числе с подлежащим:  

je те promène; nous nous reposons.  

! Местоимения-дополнения стоят непосредственно перед глаголом:  

je те lave; tu ne te laves pas; se lave-t-il?  

Только в утвердительной форме повелительного наклонения местоимение-дополнение 

ставится после глагола, причем во 2-м лице единственеого числа вместо местоимения te 

употребляется ударная форма toi: arrête-toi ici! levez-vous vite!  

! Если инфинитив местоименного глагола является дополнением к ска-зуемому, 

выраженному личной формой глагола, местоимение-дополне-ние согласуется в лице и числе 

с подлежащим:  

Je dois те lever à sept heures. Allons nous promener.  

! В большинстве случаев французские местоименные глаголы соответ-ствуют 

возвратным глаголам в русском языке:  

s'intéresser — интересоваться s'arrêter — останавливаться  

Но иногда французские неместоименные глаголы переводятся на русский язык 

глаголами возвратными и наоборот. 

 

Особенности правописания глаголов первой группы 

Глаголы I группы на -eer, -ger, -guer имеют в imparfait те же орфографические 

особенности, что и в présent:  

а) буква с в глаголах на -сег принимает cédille перед окончанием, начинающимся с бу-

квы а, т.е. во всех трех лицах единственного числа и в 3-м лице множественного числа.  

je commençais, ils commençaient;  

б) в глаголах на -ger перед буквой а после g пишется буква е:  

tu mangeais, ils mangeaient;  

в) в глаголах на -guer буква и основы сохраняется в imparfait во всех лицах 

единственного и множественного числа:  

il conjuguait, nous conjuguions.  

2. Глаголы 1 группы с основой на i типа crier, copier сохраняют i основы во всех ли-цах:  

nous copiions, vous criiez. 

 

Тема 8.2. Сравнение времен Imparfait и Passé composé. // Текст «Beaubourg». Текст «La 

Tour Eiffel ».. 

Passé composé выражает действие, которое совершилось в прошлом и закончилось, а 

Imparfait выражает незавершенное действие или действие, которое долго длилось в  прошлом. 

L'imparfait выражает действие, которое длилось какой-то период времени,- его можно 

изобразить линией. A le passé composé выражает действие, которое длилось всего одно 

мгновение; его можно изобразить точкой. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм 

работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые 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 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 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности 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 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 
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конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности 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 

определяет 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, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная 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 полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании 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 вторичное. 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 – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
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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 

старайтесь 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 автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования 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 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить 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 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 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов 

не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, 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.  
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2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала 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 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – 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 указывает 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 авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное 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 

понятий 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 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения 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 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил 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 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  
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˗ 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 

материала, 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 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, 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 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, 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, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте 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, 

отражающая 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 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 
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 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом 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 

самостоятельно 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 

алгоритма: 

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, 

представленной 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 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения 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 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 
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«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие 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 

сформулированы 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 достаточно 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 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости 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 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) 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. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 
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В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания,  расчетные задания и др., активное участие в групповых 

интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке 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 возможна 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 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
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образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам   

специалитета в Российском государственном социальном университете и Положением о 

балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования -  программам 

бакалавриата, программам специалитета в Российском государственном социальном 

университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, 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 практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно 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, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

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). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине. Конспекты практических 

занятий по дисциплине «Второй 

Иностранный язык (Французский)» 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ФРАНЦУЗСКИЙ) 

 

Конспект 1 

 

1. Учебная дисциплина: «Второй Иностранный язык (Французский)» 

2. Тема практического занятия: Личные окончания глаголов первой и третьей группы: 

общая парадигма // Текст «Nous sommes jeudi. Il est neuf heures». 

3. Цели занятия:  обогатить словарный запас обучающихся по теме практического 

занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять 

основную идею прочитанного текста; развивать навыки аудирования, говорения, чтения, 

письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности. 

4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Заявление темы, целей и задач практического 

занятия. 

Информационно-развивающий метод: 

объяснение. 

2.  
Подробное объяснение грамматического 

материала. Выполнение упражнение на 

закрепление темы.  

Информационно-развивающий метод: 

объяснение, беседа. 

3. 

 

Совместное чтение текста, его перевод с 

французского языка на русский, обсуждение 

вопросов по тексту. Пересказ текста 

Репродуктивный метод: чтение 

текста, пересказ учебного материала.  

Творчески-воспроизводящий метод: 

ответ на вопросы после текста.  

4. 
Подведение итогов занятия. Объяснение 

домашнего задания. 

Информационно-развивающий метод: 

объяснение. 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы, целей и задач практического занятия. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Quel est votre nom et votre prénom? 

2. Qui êtes-vous? Êtes-vous Russe? 

3. Votre famille, est-elle grande ? 

4. Vos parents, où travaillent-ils ? 

5. Comment est votre ami (votre amie) ? Est-il(elle) gai(e), gentil(le), 

intelligent(e), spirituel(le)? 

 

 

Практические задания: 



33  

 

 Текст для чтения и обсуждения: 

Nous sommes jeudi. Il est neuf heures. On sonne. Notre professeur, Monsieur Lacombe, arrive. Le 

professeur nous dit bonjour et nous disons bonjour à notre professeur. D'abord, nous lisons des textes, nous 

conjuguons des verbes et nous faisons des exercices de grammaire. 

Ce jeudi, nous regardons aussi une émission de télévision sur les curiosités de Paris. Le film est très 

beau. Après le film, le professeur nous montre des images et nous pose des questions. Nous répondons à ses 

questions. Nous écoutons aussi le magnétophone et nous répétons après le speaker. Si nous faisons des fautes, 

le professeur nous corrige. Le professeur dit que nous fai-sons des progrès. 

Вопросы к тексту:  

1. Quel jour sommes-nous? 2. A quelle heure sonne-t-on? 3. Que dit le professeur à ses élèves? 4. Les 

élèves que répondent-ils à leur professeur? 5. Les élèves que font-ils d'abord? 6. Qu'est-ce que les élèves 

regardent ce jeudi? 7. Est-ce que le film est beau? 8. Les élèves écoutent-ils le magné-tophone? 9. Répètent-ils 

le texte après le speaker? 10. Que fait le professeur si les élèves font des fautes? 11. Qu'est-ce que le profeseur 

montre à ses élèves? 12. Le professeur pose-t-il des questions? 13. Les élèves répondent-ils aux questions du 

professeur? 14. Que dit le professeur à ses élèves? 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

Задание 1. Поставьте глаголы, стоящие в скобках, в настоящем времени:  

1. Je (chercher) mon crayon. 2. Nous (regarder) la télévision. 3. (Restes-tu à la maison? 4. Je (écouter) ces 

disques. 5. On (sonner) à la porte. 6. Nous (dessiner) leur portrait. 7. Ils (apporter) une bonne nouvelle. 8. 

Nous (assister) à ce match. 9. On ne (fumer) pas ici. 

Требования к выполнению практического задания: 1) Знание базовых грамматических 

единиц, использование грамматики текущей темы, владение базовой лексикой в дополнение к 

лексике темы. 2) Понимание взаимосвязи лексики, грамматики и синтаксиса в предложении. 

 

Конспект 2 

 

1. Учебная дисциплина: «Второй Иностранный язык (Французский)» 

2. Тема практического занятия: Определенный артикль: случаи употребления // Текст 

«Alain Dupont». 

3. Цели занятия:  обогатить словарный запас обучающихся по теме практического 

занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять 

основную идею прочитанного текста; развивать навыки аудирования, говорения, чтения, 

письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности. 

4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Заявление темы, целей и задач практического занятия. Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

2.  
Подробное объяснение грамматического материала. 

Выполнение упражнение на закрепление темы.  

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение, беседа. 
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3. 

 

Совместное чтение текста, его перевод с французского 

языка на русский, обсуждение вопросов по тексту. Пересказ 

текста 

Репродуктивный метод: 

чтение текста, пересказ 

учебного материала.  

Творчески-воспроизводящий 

метод: ответ на вопросы 

после текста.  

4. 
Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего 

задания. 

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы, целей и задач практического занятия. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Quelle langue parlez-vous ? 

2. Lisez-vous (écrivez-vous) en français (en anglais, en allemand, en chinois)? 

3. Qu’est-ce que vous étudiez? 

4. Vous êtes étudiant de quelle année? 

5. À quelle faculté faites-vous vos études? 

 

Практические задания: 

 

 Текст для чтения и обсуждения: 

Alain Dupont habite Amiens, cinq, rue Jasmin. Il étudie à la Faculté de médecine. Cette année, il 

termine ses études, il va devenir médecin. Alain travaille ferme. Dès le matin, il est assis à sa table, il prépare 

son premier examen. 

Le téléphone sonne. Alain décroche. C'est sa soeur Germaine qui l'appelle de Paris. Elle dit à son 

frère que mardi, après-demain, elle revient à Amiens.  

Mardi, à cinq heures quinze, Alain est déjà à la gare. Il regarde sa mon-tre. Il est cinq heures vingt. 

Le train va arriver. 

Вопросы к тексту:  

1. Où habite Alain Dupont? 2. Où fait-il ses études? 3. Que veut-il deve-nir? 4, Est-ce qu'il termine ses 

études cette année? 5. Que fait-il dès le matin? 6. Alain a-t-il une soeur? 7, Qui appelle Alain de Paris? 8. 

Que dit Germaine à son frère? 9. A quelle heure Alain arrive-t-il à la gare? 10. A quelle heure ar-rive le 

train? 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

Задание 1. Ответьте на вопросы в утвердительной или в отрицательной форме, употребляя 

местоимения le, la, les:  

1. Montre-t-il sa maison à ses amis? 2. Sait-il ton nom? 3. Etudiez-vous la grammaire russe? 4. 

Retrouvez-vous vos amis à la sortie du stade? 5. Ecou-tez-vous ces disques? 6. Voulez-vous acheter cette 

montre? 7. Corriges-tu toujours tes fautes? 8. Peux-tu me donner le numéro de téléphone de la secrétaire? 9. 

Est-ce que vous apprenez par coeur les textes que vous étudiez? 

Требования к выполнению практического задания: 1) Знание базовых грамматических 

единиц, использование грамматики текущей темы, владение базовой лексикой в дополнение к 

лексике темы. 2) Понимание взаимосвязи лексики, грамматики и синтаксиса в предложении. 
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Конспект 3 
 

1. Учебная дисциплина: «Второй Иностранный язык (Французский)» 

2. Тема практического занятия: Притяжательные прилагательные: общая парадигма. 

Указательные прилагательные: общая парадигма. // Рассказ про себя, про хобби и увлечения. 

3. Цели занятия:  обогатить словарный запас обучающихся по теме практического 

занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять 

основную идею прочитанного текста; развивать навыки аудирования, говорения, чтения, 

письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности. 

4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Заявление темы, целей и задач практического занятия. Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

2.  
Подробное объяснение грамматического материала. 

Выполнение упражнение на закрепление темы.  

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение, беседа. 

3. 

 

Рассказ про себя, про хобби и увлечения. Творчески-воспроизводящий 

метод: составление 

собственного текста для 

устного выступления 

4. Фонетический диктант (запись слов и фраз со слуха). 
Репродуктивный метод: 

написание текста под 

диктовку 

5. 
Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего 

задания. 

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы, целей и задач практического занятия. 

 

Вопросы к обсуждению: 

 

1. Que faites-vous le soir ? 

2. Êtes-vous fatigué le soir ? 

3. Que faites-vous dans la vie? 

4. Est-ce que vous faites vos études à l’université et vous travaillez aussi? 

 

Практические задания: 

 

 Составление монологических высказываний по теме «Мои хобби и увлечения».  

 Пример лексико-грамматического упражнения: 
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Задание 1. a) Употребите притяжательные прилагательные, согласуя их с 

подлежащим:  

1. Vous parlez à ... professeur. 2. Ecoutons ... amis. 3. J'appelle ... soeur au téléphone. 4. Mes 

amis arrivent avec ... femmes. 5. Cet élève aime ... éco-le. 6. Les garçons révisent ... leçons. 7. 

Répétez ... question, s'il vous plaît! 8. Corrigez-vous ... fautes? 9. Chaque matin, je lis ...journal. 10. 

Ils terminent ... études. 11. Marthe téléphone à ... amis. 12. Joue avec ... petite soeur. 13. Je bavarde 

avec ... amie Juliette. 14, Michel va à Toulouse avec ... équipe.  

b) Переведите, употребляя притяжательные прилагательные:  

1. Мальчик показывает свои отметки отцу. 2. Ты ищешь свою ручку? — Нет, я ищу 

карандаш. 3. Повтори, пожалуйста, свой вопрос. Я повторяю вопрос. 4. Исправьте ошибки. 

5. Они всегда исправляют свои ошибки. 6. Поговори с преподавателем. 7. Каждое утро после 

завтрака он читает газету. 8. Я разговариваю с другом. 9. Вы пишете брату? — Нет, я пишу 

сестре. 10. Где живет твоя подруга? 11. Куда ты идешь? — К брату, 12. Кому вы звоните? 

— Отцу. 13. Скажите, пожалуйста, свою фамилию. 14. Ты уезжаешь с братом? — Нет, я 

еду один. 

 Фонетический диктант (запись слов и фраз со слуха). 

Пример фраз для записи со слуха: 

Pierre, Gérard et Martin sont les amis de Germain. Pierre est écrivain, Gérard est peintre. 

Martin est ingénieur. Gérard parle à ses amis de la peintu-re et de ses peintres préférés. Les amis 

l'écoutent avec intérêt. Tous s'intéressent à l'art.  

Cet élève travaille bien. Il est très appliqué. Alain revient de l'institut à quatre heure vingt. 

Lucien téléphone à Germain et le prévient de sa visite. Les jeunes filles viennent du magasin. 

 

Требования к выполнению практического задания: 1) Знание базовых грамматических 

единиц, использование грамматики текущей темы, владение базовой лексикой в дополнение к 

лексике темы. 2) Понимание взаимосвязи лексики, грамматики и синтаксиса в предложении. 

 

Конспект 4 
 

1. Учебная дисциплина: «Второй Иностранный язык (Французский)» 

2. Тема практического занятия: Неопределенный артикль: общая парадигма. // Текст 

«Jacques Leblanc». 

3. Цели занятия:  обогатить словарный запас обучающихся по теме практического 

занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять 

основную идею прочитанного текста; развивать навыки аудирования, говорения, чтения, 

письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности. 

 

4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Заявление темы, целей и задач практического занятия. Информационно-

развивающий метод: 
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объяснение. 

2.  
Подробное объяснение грамматического материала. 

Выполнение упражнение на закрепление темы.  

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение, беседа. 

3. 

 

Совместное чтение текста, его перевод с французского 

языка на русский, обсуждение вопросов по тексту. Пересказ 

текста 

Репродуктивный метод: 

чтение текста, пересказ 

учебного материала.  

Творчески-воспроизводящий 

метод: ответ на вопросы 

после текста.  

4. 
Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего 

задания. 

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы, целей и задач практического занятия. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Où habitez-vous dans un appartement ou dans une maison?  

2. Où aimeriez-vous vivre dans un appartement ou dans une maison? Pourquoi? 

3. Connaissez-vous vos voisins?  

 

Практические задания: 

 Текст для чтения и обсуждения 

Jacques Leblanc est interprète au Ministère des affaires étrangères. Il habite assez près du 

ministère dans une vieille maison de la rue Bonaparte. Son appartement n'est pas grand, mais 

confortable. Il se compose de deux pièces: une salle de séjour et une chambre à coucher.  

La salle de séjour est une grande pièce carrée avec une large fenêtre qui donne sur la cour. 

Une grande bibliothèque occupe le mur de gauche. Contre le mur opposé, se trouye un meuble avec 

un poste de télévision et une chaîne Hi-Fi1.  

Au fond de la pièce il y a un divan et une petite table ronde. Le plancher est recouvert d'une 

moquette beige.  

La chambre à coucher est petite. Il y a là un lit et un placard où Jacques range ses vêtements.  

Jacques va souvent en mission à l'étranger. S'il ne quitte pas Paris, il ren-tre vers six heures. 

Après le dîner, il sort souvent avec des amis. 

 

Вопросы к тексту:  

1. Où travaille Jacques Leblanc? 2. Où habite-t-il? 3. A-t-il un grand ap-partement? 4. 

Combien (сколько) de pièces y a-t-il dans son appartement? 5. Où donne la fenêtre de la salle de 

séjour? 6. Quels meubles se trouvent dans la salle de séjour? 7. Où se trouve la bibliothèque? 8. 

Jacques a-t-il un poste de télévision et une chaîne Hi-Fi? 9. Qu'est-ce qu'il y a au fond de la salle de 

séjour? 10. Comment est sa chambre à coucher? 11. Où Jacques range-t-il ses vêtements? 12. 

Jacques va-t-il souvent en mission? 13. A quelle heure revient-il du bureau? 14. Que fait-il après le 

dîner? 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 
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Задание 1. Употребите определенный или неопределенный артикль:  

1. C'est... serviette. C'est... serviette de Julie. ... serviette est sur ... bu-reau. 2. Pierre a ... belle 

serviette. 3. Sur la table il y a ... dictionnaire. 4. J'ai-me ... musique. 5. Marie adore ... roses. 6. Le 

père de Pierre est directeur de ... usine. 7. Le matin il va à ... usine. 8. Ce n'est pas ... université, 

c'est... insti-tut. 9. Ce n'est pas ... ville, c'est... cité. 10. Robert écrit ... article, c'est... article sur ... 

cinéma. 11. J'ai ... cours à deux heures. 12. ... cours finissent à quatre heures. 

 

Требования к выполнению практического задания: 1) Знание базовых грамматических 

единиц, использование грамматики текущей темы, владение базовой лексикой в дополнение к 

лексике темы. 2) Понимание взаимосвязи лексики, грамматики и синтаксиса в предложении. 

 

Конспект 5 
 

1. Учебная дисциплина: «Второй Иностранный язык (Французский)» 

2. Тема практического занятия: оборот «il y a». // Описание своей комнаты. 

3. Цели занятия:  обогатить словарный запас обучающихся по теме практического 

занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять 

основную идею прочитанного текста; развивать навыки аудирования, говорения, чтения, 

письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности. 

 

4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Заявление темы, целей и задач практического 

занятия. 

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

2.  Подробное объяснение грамматического материала. 

Выполнение упражнение на закрепление темы.  

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение, беседа. 

3. 

 

Описание своей комнаты. Творчески-воспроизводящий 

метод: составление 

собственного текста для 

устного выступления 

 

4. Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего 

задания. 

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы, целей и задач практического занятия. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Décrivez la salle d'étude où vous vous trouvez maintenat.. 
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2. Décrivez votre cuisine. 

 

Практические задания: 

 Составление монологических высказываний по теме «Моя комната».  

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

Задание 1. Заполните пропуски глаголом être или оборотом il у а:  

1. Sur cette place ... un cinéma. 2. Le cinéma ... près du métro. 3. Près de la table ... une chaise. 

4. La chaise ... près de la fenêtre. 5. Cet exercice ... à la page neuf. 6. A la page neuf... quatre 

exercices. 7. ... une belle fontaine sur cette place. 8. La cabine téléphonique ... près de la sortie. 9. A 

la sortie du métro ... des cabines téléphoniques. 

Требования к выполнению практического задания: 1) Знание базовых грамматических 

единиц, использование грамматики текущей темы, владение базовой лексикой в дополнение к 

лексике темы. 2) Понимание взаимосвязи лексики, грамматики и синтаксиса в предложении. 

 

Конспект 6 
 

1. Учебная дисциплина: «Второй Иностранный язык (Французский)» 

2. Тема практического занятия: Наречия en, у. Вопросительные наречия quand, 

comment. Порядок слов в предложениях, начинающихся с вопросительных наречий quand и 

comment. 

3. Цели занятия:  обогатить словарный запас обучающихся по теме практического 

занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять 

основную идею прочитанного текста; развивать навыки аудирования, говорения, чтения, 

письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности. 

 

4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Заявление темы, целей и задач практического занятия. Информационно-развивающий 

метод: объяснение. 

2.  Подробное объяснение грамматического материала. 

Выполнение упражнение на закрепление темы.  

Информационно-развивающий 

метод: объяснение, беседа. 

3. 

 

Фонетический диктант Репродуктивный метод: 

написание текста на слух 

4. Выполнение заданий по прослушанному тексту и 

последующее его обсуждение 

Репродуктивный метод: 

восприятияе текста на слух и 

дальнейшее выполнение 

заданий по нему 

5. Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего 

задания. 

Информационно-развивающий 

метод: объяснение. 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы, целей и задач практического занятия. 
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Вопросы к обсуждению: 

1. Combien d’étages y a-t-il dans votre maison? 

2. Comment est votre appartement? 

3. Combien de pièces y a-t-il dans votre appartement? 

 

Практические задания: 

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

Задание  1. Употребите наречие en или y:  

1. Combien de jours vas-tu rester à la campagne? — Je vais ... rester deux jours. 2. C'est votre 

placard? Qu'est-ce que vous ... mettez? 3. Tu vas au cinéma? — Non, je ... viens. 4. Il ouvre son 

attaché-case et... sort (вынимает) ses livres. 5. Elle ouvre la fenêtre et regarde dans la cour; son 

garçon ... joue avec ses petits amis. 6. A quelle heure le train arrive-t-il à Pétersbourg? — Il ... arrive 

à 7 heures. 7. J'aime ce vase, d'habitude je ... mets des roses. 8. Tu pars? — Oui, je vais à Londres. 

— Tu ... vas seul? — Non, je ... vais avec ma femme. — Quand allez-vous ... revenir? — Nous 

pensons ... revenir dans quinze jours. 

 Фонетический диктант (запись слов и фраз со слуха). 

Пример фраз для записи со слуха: 

Pierre, Gérard et Martin sont les amis de Germain. Pierre est écrivain, Gérard est peintre. 

Martin est ingénieur. Gérard parle à ses amis de la peintu-re et de ses peintres préférés. Les amis 

l'écoutent avec intérêt. Tous s'intéressent à l'art.  

Cet élève travaille bien. Il est très appliqué. Alain revient de l'institut à quatre heure vingt. 

Lucien téléphone à Germain et le prévient de sa visite. Les jeunes filles viennent du magasin. 

 Выполнение заданий по прослушанному тексту и последующее его обсуждение.  

Пример одного из заданий аудирования: 

Задание 1. Choisissez vrai ou faux. 

1. L'homme connaît la femme. 

2. C'est samedi. 

3. La femme sort ce soir. 

4. Samedi, elle dort. 

5. L'homme n'est pas content. 

 

Требования к выполнению практического задания: 1) Знание базовых грамматических 

единиц, использование грамматики текущей темы, владение базовой лексикой в дополнение к 

лексике темы. 2) Понимание взаимосвязи лексики, грамматики и синтаксиса в предложении. 

 

Конспект 7 
 

1. Учебная дисциплина: «Второй Иностранный язык (Французский)» 
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2. Тема практического занятия: Порядок слов в вопросительном предложении, 

начинающемся с наречия combien. // Текст «Trois étudiants, trois grands amis». 

3. Цели занятия:  обогатить словарный запас обучающихся по теме практического 

занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять 

основную идею прочитанного текста; развивать навыки аудирования, говорения, чтения, 

письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности. 

 

4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Заявление темы, целей и задач практического занятия. Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

2.  
Подробное объяснение грамматического материала. 

Выполнение упражнение на закрепление темы.  

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение, беседа. 

3. 

 

Совместное чтение текста, его перевод с французского 

языка на русский, обсуждение вопросов по тексту. Пересказ 

текста 

Репродуктивный метод: 

чтение текста, пересказ 

учебного материала.  

Творчески-воспроизводящий 

метод: ответ на вопросы 

после текста.  

4. 
Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего 

задания. 

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы, целей и задач практического занятия. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. À quelle heure déjeunez-vous ? 

2. À quelle heure partez-vous ? 

3. A quelle heure commencent vos cours ? 

4. A quelle heure finissent-ils ? 

5. Combien de cours avez-vous chaque jour ? 

 

Практические задания: 

 

 Текст для чтения и обсуждения 

Trois étudiants, trois grands amis, Louis, François et Antoine, habitent Paris, mais ils ne sont 

pas Parisiens. Ils n'ont même pas de parents à Paris. Antoine est de Blois. La ville natale de 

François est Rouen. La famille de Louis habite Louhans.  
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Antoine, François et Louis font leurs études à la Faculté de droit. Tous les trois habitent une 

vieille maison peu confortable, non loin dè la Sorbonne. Chacun a une petite chambre sous le toit. 

Souvent il y fait froid en hiver.  

En été, quand il fait chaud, ils aiment travailler dans le Jardin du Luxem-bourg qui se trouve 

près de la Sorbonne. Ils choisissent un coin calme, s'ins-tallent sur des chaises et lisent. Dans le 

jardin il y a toujours beaucoup d'étu-diants qui viennent s'y reposer après les cours ou préparer 

leurs examens. 

Вопросы к тексту:  

1. Comment s'appellent les trois amis? 2. Quelle ville habitent-ils? 3. Sont-ils Parisiens? 4. 

Ont-ils des parents à Paris? 5. Quelle est la ville na-tale de François? 6. A quelle faculté les trois 

amis font-ils leurs études? 7. Comment est la maison où ils habitent? 8. Fait-il chaud dans leur 

mansarde en hiver? 9. Où se trouve le Jardin du Luxembourg? 10. Y a-t-il beaucoup d'étudiants au 

Jardin du Luxembourg? 11. Que viennent-ils y faire? 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

Задание 1. Переведите:  

1. Сколько человек изучает французский язык в вашем институте? 2. Сколько языков 

изучают эти студенты? 3. Сколько тетрадей хочет купить Мари? 4. Сколько инженеров 

работает на этом заводе? 5. Сколько детей у этой женщины? 6. Сколько упражнений надо 

сделать? 7. Сколько студентов сдают экзамен в субботу? 8. Сколько экзаменов сдают 

студенты вашей группы? 

Требования к выполнению практического задания: 1) Знание базовых грамматических 

единиц, использование грамматики текущей темы, владение базовой лексикой в дополнение к 

лексике темы. 2) Понимание взаимосвязи лексики, грамматики и синтаксиса в предложении. 

 

Конспект 8 
 

1. Учебная дисциплина: «Второй Иностранный язык (Французский)» 

2. Тема практического занятия: Местоимение cela. Опущение неопределенного артикля 

после отрицания. Неупотребление артикля после количественных наречий. // Описание 

фотографий, на которых изображена группа людей. 

3. Цели занятия:  обогатить словарный запас обучающихся по теме практического 

занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять 

основную идею прочитанного текста; развивать навыки аудирования, говорения, чтения, 

письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности. 

 

4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Заявление темы, целей и задач практического 

занятия. 

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 
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2.  Подробное объяснение грамматического 

материала. Выполнение упражнение на 

закрепление темы.  

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение, беседа. 

3. 

 

Составление диалогических и монологических 

высказываний с описанием фотографий, на 

которых изображена группа людей. 

Творчески-воспроизводящий 

метод 

4. Устная защита письменной работы на занятии. 

 

Творчески-воспроизводящий 

метод 

4. Подведение итогов занятия. Объяснение 

домашнего задания. 

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы, целей и задач практического занятия. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Que prenez-vous pour aller à l’université ? 

2. À quelle heure revenez-vous de l’université ? 

3. Que faites-vous après les cours? 

4. Aimez-vous la musique, le tennis, le patinage artistique? 

 

Практические задания: 

 

 Составление диалогических и монологических высказываний с описанием фотографий, 

на которых изображена группа людей. 

  Примеры лексико-грамматических упражнений: 

Задание 1. Ответьте на следующие вопросы сначала утвердительно, а затем отрица-

тельно: 

1. Avez-vous une carte de France? 2. Aimez-vous les bananes? 3. Avez-vous un cours de 

français lundi? 4. Ces élèves étudient-ils le français? 5. Vos frères ont-ils des enfants? 6. Ecoutez-

vous la radio le matin? 7. Votre soeur a-t-elle des amis à Paris? 8. Posez-vous des questions à votre 

professeur? 9. Re-gardez-vous la télévision chaque jour? 10. Ecrivez-vous une dictée demain? 

Задание 2. Ответьте на следующие вопросы, употребляя количественные наречия 

beaucoup, peu, assez, trop:  

1. Fait-il des fautes dans ses dictées? 2. Y a-t-il des théâtres et des musées dans votre ville? 3. 

Faites-vous des exercices de phonétique? 4. Y a-t-il des disques étrangers dans votre collection? 5. 

Ecrivez-vous des dictées? 6. Ecris-tu des lettres? 7. Y a-t-il des magasins dans cette rue? 8. Donne-t-

on des films étrangers dans les cinémas de Moscou? 9. Avez-vous des photos de vos amis? 10. Votre 

fils a-t-il des amis? 11. As-tu des pommes pour faire une tarte? 

 Устная защита письменной работы на занятии. 



44  

Задание: Каждому студенту необходимо подготовить своё резюме на английском 

языке, описать в нём уровень образования, опыт работы и личные качества. К резюме 

необходимо подготовить эссе на тему «Pourquoi je dois travailler ici?», которое студенты 

будут представлять на занятии вместе со своим резюме. 

 

Требования к выполнению практического задания: 1) Знание базовых грамматических 

единиц, использование грамматики текущей темы, владение базовой лексикой в дополнение к 

лексике темы. 2) Понимание взаимосвязи лексики, грамматики и синтаксиса в предложении. 

 

Конспект 9 
 

1. Учебная дисциплина: «Второй Иностранный язык (Французский)» 

2. Тема практического занятия: Личные окончания глаголов первой и третьей группы: 

общая парадигма // Текст «Nous sommes jeudi. Il est neuf heures». 

3. Цели занятия:  обогатить словарный запас обучающихся по теме практического 

занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять 

основную идею прочитанного текста; развивать навыки аудирования, говорения, чтения, 

письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности. 

 

4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Заявление темы, целей и задач практического 

занятия. 

Информационно-развивающий метод: 

объяснение. 

2.  Подробное объяснение грамматического 

материала. Выполнение упражнение на 

закрепление темы.  

Информационно-развивающий метод: 

объяснение, беседа. 

3. 

 

Совместное чтение текста, его перевод с 

французского языка на русский, обсуждение 

вопросов по тексту. Пересказ текста 

Репродуктивный метод: чтение 

текста, пересказ учебного материала.  

Творчески-воспроизводящий метод: 

ответ на вопросы после текста.  

4. Подведение итогов занятия. Объяснение 

домашнего задания. 

Информационно-развивающий метод: 

объяснение. 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы, целей и задач практического занятия. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Quelles langues étrangères apprenez-vous? 

2. En quelle langue écrivez-vous\lisez-vous? 

3. Aimez-vous le français? 

4. Quel jour de la semaine apprends-tu le français ? 

 

Практические задания: 

 Текст для чтения и обсуждения: 
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Robert Boissy a vingt-huit ans. Il est journaliste de radio à RTL1 (Radio-Télé-Luxembourg). 11 

prépare des reportages pour la rubrique « Nouvelles de culture ». Il a toujours beaucoup de travail. 

Chaque matin, il assiste à la conférence de la rédaction avec tous les autres journalistes. A cette 

réunion il apprend où il va faire ses reportages. Il assiste souvent à des répétitions de spectacles et 

de concerts. Il prend des interviews à des critiques, à des met-teurs en scène, à des comédiens, à des 

spectateurs. Ensuite il revient chez lui et il rédige des articles. Le soir, il passe à la rédaction et 

laisse ses articles au studio. Le speaker les lit au micro le lendemain.  

Le métier de journaliste de radio est difficile, mais Robert le trouve pas-sionnant parce qu'il 

rencontre beaucoup de gens et tient les auditeurs au cou-rant de la vie culturelle du pays. 

Вопросы к тексту:  

1. Quel âge a Robert Boissy? 2. Qui est-il et où travaille-t-il? 3. Pour quelle rubrique fait-il ses 

reportages? 4. A-t-il beaucoup de travail? 5. Pourquoi doit-il passer chaque matin à la rédaction? 6. 

Qu'est-ce qu'il fait dans la journée (днем)? 7. A qui prend-il des interviews? 8. Combien de fois par 

jour va-t-il à la rédaction? 9. Pourquoi y revient-il le soir? 10. Lit-il ses reportages à la radio? 11. 

Qui les lit à la radio? 12. Quand peut-on écouter ses reportages? 13. Robert aime-t-il son métier? 

14. Comment le trouve-t-il? 15. Pourquoi le trouve-t-il passionnant? 16. Son métier qu'est-ce qu'il lui 

permet (позволяет) de faire? 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

Задание 1. Переведите следующие слова и употребите их в предложениях:  

в среду, утром, в эту пятницу, по четвергам, в этом году, сегодня вечером.  

1. Nous n'avons pas de cours .... 2. Nous passons notre examen .... 3.... les cours finissent à 

deux heures. 4. ... tu peux écouter ce concert à la radio. 5. ...je préfère prendre le café. 6. ... l'été est 

très chaud. 

Требования к выполнению практического задания: 1) Знание базовых грамматических 

единиц, использование грамматики текущей темы, владение базовой лексикой в дополнение к 

лексике темы. 2) Понимание взаимосвязи лексики, грамматики и синтаксиса в предложении. 

 

Конспект 10 

 

1. Учебная дисциплина: «Второй  Иностранный язык (Французский)» 

2. Тема практического занятия: Местоимение en. Количественные числительные. // 

Описание одного из дней рождений. 

3. Цели занятия:  обогатить словарный запас обучающихся по теме практического 

занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять 

основную идею прочитанного текста; развивать навыки аудирования, говорения, чтения, 

письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности. 

 

4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Заявление темы, целей и задач практического Информационно-развивающий 
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занятия. метод: объяснение. 

2.  
Подробное объяснение грамматического 

материала. Выполнение упражнение на 

закрепление темы.  

Информационно-развивающий 

метод: объяснение, беседа. 

3. 

 

Составление диалогических и монологических 

высказываний на тему празднования одного из 

своих дней рождений. 

Творчески-воспроизводящий 

метод  

4. 
Устная защита презентации на занятии. 

 

Творчески-воспроизводящий 

метод 

5. 
Подведение итогов занятия. Объяснение 

домашнего задания. 

Информационно-развивающий 

метод: объяснение. 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы, целей и задач практического занятия. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1.   Aimez-vous allez à la campagne? 

2. Comment est votre maison de campagne? 

3. Que faites-vous à la campagne? 

4. Allez-vous à la mer en été? 

5. Quel est votre passé-temps préféré au  bord de la mer? 

 

Практические задания: 

 Составление диалогических и монологических высказываний на тему празднования 

одного из своих дней рождений. 

 

  Примеры лексико-грамматических упражнений: 

Задание 1. Ответьте в утвердительной и отрицательной форме, употребляя 

местоимение en:  

1. Avez-vous un poste de télévision? Et votre ami en a-t-il un? 2. Avez-vous des livres français? 

3. Achetez-vous des journaux français? 4. Avez-vous un cours de français samedi? 5. Faites-vous des 

progrès en français? 6. Avez-vous un dictionnaire français-russe? 7. Avez-vous des parents à 

Moscou? 8. Avez-vous des amis à l'étranger? 9. Achetez-vous souvent des fleurs? 10. Offrez-vous des 

fleurs à votre mère pour son anniversaire? 11. Faites-vous déjà des projets pour cet été? 12. Donne-

t-on des films étrangers dans les cinémas de Moscou? 

 

 Устная защита презентации на занятии. 

Необходимо собрать и интересно представить информацию о национальных праздниках 

Франции или России на французском языке.  
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Требования к выполнению практического задания: 1) Знание базовых грамматических 

единиц, использование грамматики текущей темы, владение базовой лексикой в дополнение к 

лексике темы. 2) Понимание взаимосвязи лексики, грамматики и синтаксиса в предложении. 

 

Конспект 11 
 

1. Учебная дисциплина: «Второй Иностранный язык (Французский)» 

2. Тема практического занятия: Артикль и предлоги перед существительными, 

обозначающими названия месяцев и времен года. Употребление числительных в датах. 

Обозначение года. // Текст «Le 14 juillet». 

3. Цели занятия:  обогатить словарный запас обучающихся по теме практического 

занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять 

основную идею прочитанного текста; развивать навыки аудирования, говорения, чтения, 

письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности. 

 

4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Заявление темы, целей и задач практического 

занятия. 

Информационно-развивающий 

метод: объяснение. 

2.  
Подробное объяснение грамматического 

материала. Выполнение упражнение на 

закрепление темы.  

Информационно-развивающий 

метод: объяснение, беседа. 

3. 

 

Совместное чтение текста, его перевод с 

французского языка на русский, обсуждение 

вопросов по тексту. Пересказ текста 

Репродуктивный метод: чтение 

текста, пересказ учебного 

материала.  Творчески-

воспроизводящий метод: ответ 

на вопросы после текста.  

4. 
Подведение итогов занятия. Объяснение 

домашнего задания. 

Информационно-развивающий 

метод: объяснение. 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы, целей и задач практического занятия. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Quels sont les mois de l’année? 

2. Quel est votre mois péréféré? Pourquoi? 

3. Quelle est votre saison péréférée? 

 

Практические задания: 

 Текст для чтения и обсуждения 

LE 14 JUILLET  
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Le 14 juillet est la fête nationale de la France. Ce jour-là, les Français et les Françaises 

célèbrent l'anniversaire de la prise de la Bastille, ancienne prison d'Etat, détruite1 par le peuple 

français en 1789.  

Toutes les villes et tous les villages sont en fête. Les drapeaux tricolores flottent sur toutes les 

façades. Les estrades, dressées à tous les carrefours, les terrasses de cafés sont ornées de guirlandes 

et de lampions.  

C'est une fête à mille visages. Elle commence la veille par des retraites aux flambeaux4 et des 

bals dans les rues. Tout le monde est dehors. On se dirige vers les places où des orchestres jouent 

des airs à la mode. On danse jusque tard dans la nuit.  

Le 14 juillet, dès le matin, on entend partout la musique militaire. A 9 heures du matin des 

revues militaires commencent dans la capitale et dans toutes les grandes villes. Des hôtes étrangers 

viennent assister au défilé du 14 juillet à Paris. Les troupes défilent devant le président de la 

République. En même temps, dans les villages, les fanfares ouvrent la marche en jouant des airs 

militaires. Et derrière elles, tous les habitants défilent dans les rues. C'est le 14 juillet officiel.  

Mais le 14 juillet de la rue, c'est autre chose. C'est une journée de gloire républicaine. Ce 

jour-là, toute la France a l'air de danser la Carmagnole, puisque c'est la fête de la République, la 

fête de la liberté. Des orchestres jouent sur les places et aux coins des rues. On chante «la 

Marseillaise», l'hymne national de la France.  

Le soir des feux d'artifice illuminent le ciel. Mais la fête ne s'arrête pas là. Des bals 

recommencent. On danse et on chante toute la nuit. Tout le mon-de est gai. De tous côtés on entend 

des rires et des plaisanteries. Toute la France célèbre ce grand jour. 

Вопросы к тексту:  

1. Quand le peuple français célèbre-t-il sa fête nationale? 2. Pourquoi les Français célèbrent-

ils leur fête nationale le 14 juillet? 3. Quelle est l'année de la prise de la Bastille? 4. Comment sont 

les villes et les villages le 14 juillet? 5. Quand commence la fête? Comment se déroule-t-elle? 6. 

Comment se dérou-le le 14 juillet officiel? 7. Qui assiste à la cérémonie officielle? 8. Pourquoi dit-on 

que c'est une fête à mille visages? 9. Que symbolise cette journée pour les Français? 10. Qu'est-ce 

que la Carmagnole? Pourquoi la danse-t-on ce jour-là? 11. Comment finit cette journée de fête? 12. 

Quelles sont les fêtes tra-ditonnelles célébrées en France? 13. Savez-vous pourquoi l'hymne national 

de la France s'appelle «la Marseillaise»? Qui en est l'auteur? Quelle est la date de sa création? 14. 

Comment se déroule la cérémonie de la célébration du 14 juillet à La Rochelle? 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

Задание 1. Répondez aux questions:  

1. Quel est le dernier mois de l'année? 2. Quels sont les mois de prin-temps? 3. Quel est le premier 

mois d'été? et le dernier? 4. Combien de saisons y a-t-il dans une année? Quelles sont ces saisons? 5. 

Combien de mois y a-t-il dans chaque saison? 6. En quelle saison fait-il surtout froid? 7. En quelle 

saison pleut-il d'habitude?  

Задание 2.  Traduisez:  

a) 1. Какой сейчас месяц? — Сейчас декабрь. 2. Какой первый ме-сяц года? 3. Какие 

зимние месяцы? 4. Июнь, июль, август — летние ме-сяцы. 5. Мы отмечаем этот праздник в 

декабре. 6. В марте в Москве еще холодно. 
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Требования к выполнению практического задания: 1) Знание базовых грамматических 

единиц, использование грамматики текущей темы, владение базовой лексикой в дополнение к 

лексике темы. 2) Понимание взаимосвязи лексики, грамматики и синтаксиса в предложении. 

 

Конспект 12 
 

1. Учебная дисциплина: «Второй Иностранный язык (Французский)» 

2. Тема практического занятия: Причастие прошедшего времени. // Текст «De la 

maternelle à l'université». 

3. Цели занятия:  обогатить словарный запас обучающихся по теме практического 

занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять 

основную идею прочитанного текста; развивать навыки аудирования, говорения, чтения, 

письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности. 

4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Заявление темы, целей и задач практического 

занятия. 

Информационно-развивающий 

метод: объяснение. 

2.  Подробное объяснение грамматического 

материала. Выполнение упражнение на 

закрепление темы.  

Информационно-развивающий 

метод: объяснение, беседа. 

3. 

 

Совместное чтение текста, его перевод с 

французского языка на русский, обсуждение 

вопросов по тексту. Пересказ текста 

Репродуктивный метод: чтение 

текста, пересказ учебного 

материала.  Творчески-

воспроизводящий метод: ответ на 

вопросы после текста.  

4. Защита проектов Творчески-воспроизводящий 

метод 

5. Подведение итогов занятия. Объяснение 

домашнего задания. 

Информационно-развивающий 

метод: объяснение. 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы, целей и задач практического занятия. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Les écoles non mixtes sont-elles meilleures que les écoles mixtes? Justifiez votre réponse. 

2. Décrivez la méthode d'enseignement Montessori. Quelle est votre opinion sur ce style 

d'enseignement? 

 

Практические задания: 

 Текст для чтения и обсуждения 
De la maternelle à l'université 

Octobre 1970. Je vais à l'école pour la première fois! Je me rappelle ... Maman vient avec moi. 

Oh! l'école n'est pas loin: c'est la « maternelle » de notre quartier. Et à Strasbourg il y a une école 

maternelle dans chaque quar-tier. Mais mon sac est lourd: il est plein de feuilles de papier pour 
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dessiner et pour apprendre à écrire. A l'école, nous jouons aussi avec nos amis de classe. Nous 

restons six heures par jour en classe. C'est long!  

A six ans, je change d'école1. Mon sac devient plus lourd avec mes livres de classe: un livre de 

français et un livre de calcul. L'année suivante, nous ap-prenons l'histoire et la géographie.  

A dix ans, je fête mon anniversaire avec Joël et Nicole, mes meilleurs amis de classe. Je suis 

avec eux dans la même classe depuis trois ans. Mais nous quittons l'école primaire à la fin de 

l'année. Bientôt, le collège...  

Le collège est de l'autre côté de la ville. Je dois prendre l'autobus. Joël et Nicole vont dans la 

même école, mais nous ne sommes plus dans la même classe. Je fais la connaissance de nouveaux 

amis: Béatrice et Guillaume. J'ai plusieurs professeurs maintenant... Et j'ai aussi beaucoup de livres 

de classe!  

A 15 ans, j'entre en classe de seconde. Maintenant, je suis au lycée. Béa-trice et Guillaume ne 

sont plus avec moi. Béatrice, elle, préfère quitter l'éco-le à 16 ans et devenir coiffeuse. Guillaume, 

lui, est parti à la rentrée dans un lycée d'enseignement professionnel: il veut devenir plombier. Moi, 

je veux passer mon baccalauréat à 17 ans et devenir journaliste. J'ai encore trois années de lycée, 

puis trois années à l'université. A la fin des études, il faut réussir ses examens pour avoir la licence 

de journalisme. 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

 Задание 1. Complétez les phrases par des participes passés formés sur les verbes suivants:  

organiser, recommander, étudier, dessiner, fermer, passer  

1. C'est une conférence ... par les étudiants de cinquième année. 2. L'enfant s'arrête devant une porte 

.... 3. Révisez les règles ... à la leçon précéden-te. 4. Je n'oublie pas les jours ... dans votre pays. 5. Je 

lis les articles ... par notre professeur. 6. Je vais vous faire voir un portrait... par ma soeur. 

 Защита проекта 

Необходимо разработать рекламное описание по профилю своей специальности, подготовить 

его презентацию на французском языке с обоснованием актуальности данной специальности; 

желательно разработать макет рекламного макета для дня открытых дверей.  

Требования к выполнению практического задания: 1) Знание базовых грамматических 

единиц, использование грамматики текущей темы, владение базовой лексикой в дополнение к 

лексике темы. 2) Понимание взаимосвязи лексики, грамматики и синтаксиса в предложении. 

 

Конспект 13 

1. Учебная дисциплина: «Второй Иностранный язык (Французский)» 

2. Тема практического занятия: Время Passé composé. // Текст «Une année scolaire en 

classe de 4-e». 

3. Цели занятия:  обогатить словарный запас обучающихся по теме практического 

занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять 

основную идею прочитанного текста; развивать навыки аудирования, говорения, чтения, 

письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности. 

4. Структура практического занятия. 

 

№ Содержание (кратко) Методы и средства обучения 
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п/п 
1. Заявление темы, целей и задач практического занятия. Информационно-развивающий 

метод: объяснение. 

2.  
Подробное объяснение грамматического материала. 

Выполнение упражнение на закрепление темы.  

Информационно-развивающий 

метод: объяснение, беседа. 

3. 

 

Совместное чтение текста, его перевод с 

французского языка на русский, обсуждение вопросов 

по тексту. Пересказ текста 

Репродуктивный метод: чтение 

текста, пересказ учебного 

материала.  Творчески-

воспроизводящий метод: ответ на 

вопросы после текста.  

4. 
Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего 

задания. 

Информационно-развивающий 

метод: объяснение. 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы, целей и задач практического занятия. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Les écoles devraient-elles consacrer plus de temps à enseigner les compétences dont les 

gens ont besoin pour trouver un emploi?  

2. Pensez-vous que l'université devrait être gratuite pour tous? 

 

Практические задания: 

 

 Текст для чтения и обсуждения 

UNE ANNÉE SCOLAIRE EN CLASSE DE 4e 

Voici un entretien que nous venons d'avoir avec des élèves au C.E.S.1 de Bourg-la-Reine2.  

Comment se passe une année scolaire en France? Allons le demander à Bruno et à Sandrine. Ils sont en 

classe de 4e au C.E.S. de Bourg-la-Reine, à quelques kilomètres de Paris.  

— Bruno, vous allez en classe, toi et Sandrine, dans un C.E.S. Qu'est-ce que c'est, un C.E.S.?  

— C'est un collège d'enseignement secondaire. Les élèves vont au col-lège de la classe de 6e à la classe 

de 3e avant d'aller au lycée.  

— Quelles sont vos heures de classe?  

— Nous avons des cours le matin de 8 heures ou 9 heures à midi et de 13 heures 30 à 16 heures 30. 

Chaque cours dure une heure. Nous n'allons pas en classe le mercredi après-midi et le samedi après-midi.  

— Mais vous ne travaillez pas tout le temps. Qu'est-ce que vous avez comme vacances3 pendant 

l'année?  

— Nous avons une semaine de vacances à la Toussaint4, au commence-ment du mois de novembre, une 

quinzaine de jours de vacances de Noël5, huit jours de vacances en février, une douzaine de jours de 

vacances de Pâques6, huit jours à la Pentecôte7, au mois de mai, puis, en juillet, commen-cent les grandes 

vacances, qui durent jusqu'à la mi-septembre.  

— Quels sont les moments les plus importants8 de l'année scolaire?  

— Au commencement du mois d'octobre, dit Sandrine, nous élisons deux délégués de classe. Ce sont, le 

plus souvent, un garçon et une fille. Ils sont choisis pour discuter avec les professeurs de tous les problèmes 

de la classe. A la fin de chaque trimestre, il y a un «conseil de classe» avec les professeurs, les délégués des 

parents d'élèves, les délégués des élèves et le directeur du C.E.S. pour étudier le travail de chaque élève. Et, à 
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la fin du troisième trimestre, le conseil de classe décide si nous pouvons passer dans la classe suivante ou si 

nous devons recommencer une année dans la même classe.  

— C'est important, une classe de 4e?  

— Oui, je crois, dit Bruno, il y a beaucoup de travail et il n'est pas faci-le de passer en 3e à la fin de 

l'année.  

— Mais, vous allez sûrement y arriver!  

D'après Quoi de neuf? 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

Задание 1. Mettez les verbes entre parenthèses au passé composé:  

1. La discussion (durer) deux heures. 2. Je (rencontrer) cet homme deux ou trois fois. 3. Ils (appeler) un 

taxi, 4, Je (ranger) tes vêtements dans mon ar-moire. 5. Elle (lever) la tête et (regarder) Charles avec 

attention. 6. Il y a deux jours ils (célébrer) leur anniversaire de mariage. 7. Nous (accompagner) nos amis à la 

gare. 8. Tu (oublier) de les prévenir. 9. Vous (laisser) la lettre sur le bureau. 10. On (sonner) et nous (quitter) 

la salle. 11. Ils (terminer) leurs étu-des l'année passée. 12. Je (acheter) une chaîne acoustique japonaise. 13. 

Ils (gagner) le match pour la coupe du pays. 

Требования к выполнению практического задания: 1) Знание базовых грамматических 

единиц, использование грамматики текущей темы, владение базовой лексикой в дополнение к 

лексике темы. 2) Понимание взаимосвязи лексики, грамматики и синтаксиса в предложении. 

 

Конспект 14 
 

1. Учебная дисциплина: «Второй Иностранный язык (Французский)» 

2. Тема практического занятия: Futur immediate. Passé immédiat. // Рассказ о своих 

ближайших планах по поводу обучения. 

3. Цели занятия:  обогатить словарный запас обучающихся по теме практического 

занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять 

основную идею прочитанного текста; развивать навыки аудирования, говорения, чтения, 

письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности. 

4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Заявление темы, целей и задач практического занятия. Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

2.  Подробное объяснение грамматического материала. 

Выполнение упражнение на закрепление темы.  

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение, беседа. 

3. 

 

Рассказ о своих ближайших планах по поводу обучения. Творчески-воспроизводящий 

метод.  

4. Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего 

задания. 

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 
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Формулирование темы, целей и задач практического занятия. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Comment trouver un bon emploi après l'université?  

2. L'enseignement privé doit-il exister? 

 

Практические задания: 

 Составление монологических высказываний по теме «Мои ближайшие 

планы по поводу обучения».  

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

Задание 1. Traduisez en utilisant le futur immédiat. 

1. Подожди минутку, я сейчас приготовлю кофе. 2. Не уходите, доктор сейчас 

придет. 3. Мы сейчас вам все это покажем. 4. Что вы собираетесь делать сегодня вечером? 

5. Я тороплюсь, сейчас будет звонок. 6. Когда вы собираетесь обсудить этот вопрос? 7. 

Одну минуту, пожалуйста, я сейчас дам тебе ее телефон. 8. Не уходи, я быстро вернусь. 9. 

Что ты будешь делать? — Послушаю пластинки.  

Задание 2. Dites au passé immédiat:  

je dîne; tu arrives; elle part; nous revenons; vous déjeunez; ils rentrent; je l'entends; tu les 

vois; il me téléphone; on sonne; nous l'élisons; vous les réunissez; ils leur répondent. 

 Сбор работ с эссе 

Примерный перечень тем для подготовки эссе: 

1. Les enseignants devraient-ils être rémunérés en fonction des résultats aux examens de leurs 

élèves? 

2. Le but de l'enseignement secondaire est de vous préparer à la vie. 

3. Enseignement à distance. 

 

Требования к выполнению практического задания: 1) Знание базовых грамматических 

единиц, использование грамматики текущей темы, владение базовой лексикой в дополнение к 

лексике темы. 2) Понимание взаимосвязи лексики, грамматики и синтаксиса в предложении. 

 

Конспект 15 

 

1. Учебная дисциплина: «Второй Иностранный язык (Французский)» 

2. Тема практического занятия: Место наречия при глаголе в форме сложного времени. 

// Текст «Meubles à credit».. 

3. Цели занятия:  обогатить словарный запас обучающихся по теме практического 

занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять 

основную идею прочитанного текста; развивать навыки аудирования, говорения, чтения, 

письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности. 

4. Структура практического занятия. 
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№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Заявление темы, целей и задач практического занятия. Информационно-развивающий 

метод: объяснение. 

2.  
Подробное объяснение грамматического материала. 

Выполнение упражнение на закрепление темы.  

Информационно-развивающий 

метод: объяснение, беседа. 

3. 

 

Совместное чтение текста, его перевод с французского 

языка на русский, обсуждение вопросов по тексту. 

Пересказ текста 

Репродуктивный метод: чтение 

текста, пересказ учебного 

материала.  Творчески-

воспроизводящий метод: ответ 

на вопросы после текста.  

4. 
Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего 

задания. 

Информационно-развивающий 

метод: объяснение. 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы, целей и задач практического занятия. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Quelle est votre ville natale? 

2. Pourquoi cet endroit est-il célèbre ? 

3. Quel est votre endroit préféré dans votre ville ou village ? Pourquoi l'aimez-vous? 

 

Практические задания: 

 Текст для чтения и обсуждения 

MEUBLES À CRÉDIT 

 

Depuis toujours Martine rêvait d’avoir pour mari Daniel Donelle. Lui ou personne. C'était son 

seul rêve chimérique. Tous les autres rêves de Martine étaient modestes et réalisables. Maintenant 

qu’elle avait Daniel, elle rêvait d’un petit appartement modeste, aux portes de Paris. Ils devaient 

avoir un appartement bien à eux. Elle le voulait. Elle voyait déjà dans tous les details son 

appartement à elle: les fleurs dans les vases, les lampes, les tableaux. 

L'appartement était tel que l’avait rêvé Martine: aéré, clair, confortable. Il était encore vide, il 

n’y avait presque pas de meubles, juste un lit, trios tabourets, une table de cuisine, Il n’y avait pas de 

téléphone. On ne pouvait encore inviter personne. 

Daniel commençait à s’habituer à ces deux pièces vides, les trois tabourets, l’ampoule sans 

abat-jour, les deux tasses, les deux assiettes achetées à l'Uni-Prix. 

«C'est bon de vivre ainsi, pensait-il, on a besoin de peu de choses en réalité.» 

Ils avaient la joie d’être ensemble... 

Un jour Daniel est arrivé à l’improviste, à cause de cette absense de téléphone. Il a trouvé 

Martine dans la cuisine avec un monsieur. Un peu gênée, elle a dit: 

— Monsieur est représentant d’une maison qui vend des meubles à crédit. 

— Madame a choisi un ensemble-studio, le voici! le représentant a ouvert devant Daniel un 

catalogue. — Madame a un bon goût. C’est jeune, c’est moderne, c’est à la mode... L’armoire à 

glace, le bahut pour la vaisselle. 

— Tu comprends, a dit Martine, l’armoire à glace, on va le mettre dans la chambre … 
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— Madame est très pratique, a dit le représentant. Et le petit divan, c'est mieux que plusieurs 

chaises. Et si vous avez quelqu'un à coucher, c’est très commode. Il y a aussi un rayon pour les 

livres. 

— Vous ne vendez pas de livres à crédit? a demandé Daniel, sarcastique. Il ne voulait pas de 

bonheur à crédit. 

— Non, Monsieur, je regrette. 

— Laisse donc, Daniel, tu ne comprends rien aux meubles, a dit Martine 

Monsieur, laissez-moi ce catalogue, je vais réfléchir. 

D'après E. Triolet, Roses à crédit 

 Примеры лексико-грамматических упражнений: 

 

Задание 1. Traduisez les séries ci-dessous: 

Я хорошо вас понял; он еще не вернулся, мы много танцевали, они его уже предупредили, 

я мало путешествовал, ты плохо выучил урок, он мне еще не звонил, вы достаточно 

работали.  

 

Задание 2. Répondez aux questions en employant a) mal, bien; b) déjà, encore: 

a) 1. Comment a-t-il prononcé ce son? 2. Comment avez-vous travaillé cette semaine? 3. 

Comment cet élève a-t-il répondu aujourd'hui? 4. Comment votre ami a-t-il passé ses examens? 5. 

Comment avez-vous passé ce dimanche?  

b) 1. Avez-vous rendu le manuel à votre ami? 2. Vos parents sont-ils partis? 3. Avons-nous 

appris ce poème? 4. Votre ami a-t-il vu ce film? 5. Leur avez-vous annoncé votre départ? 

 

Требования к выполнению практического задания: 1) Знание базовых грамматических 

единиц, использование грамматики текущей темы, владение базовой лексикой в дополнение к 

лексике темы. 2) Понимание взаимосвязи лексики, грамматики и синтаксиса в предложении. 

 

Конспект 16 
 

1. Учебная дисциплина: «Второй Иностранный язык (Французский)» 

2. Тема практического занятия: Время Imparfait. // Рассказ про родной город. 

3. Цели занятия:  обогатить словарный запас обучающихся по теме практического 

занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять 

основную идею прочитанного текста; развивать навыки аудирования, говорения, чтения, 

письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности. 

4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Заявление темы, целей и задач практического занятия. Информационно-развивающий 

метод: объяснение. 

2.  Подробное объяснение грамматического материала. 

Выполнение упражнение на закрепление темы.  

Информационно-развивающий 

метод: объяснение, беседа. 

3. 

 
Рассказ про родной город Творчески-воспроизводящий 

метод 

4. Защита проекта Творчески-воспроизводящий 

метод 
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4. Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего 

задания. 

Информационно-развивающий 

метод: объяснение. 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы, целей и задач практического занятия. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Quelle est votre attitude envers votre ville ou village?  

2. Allez-vous rester dans votre ville ou village après avoir obtenu votre diplôme 

universitaire ou déménager ailleurs? Pourquoi? 

3. Quelles attractions recommandez-vous de visiter dans votre ville? 

 

Практические задания: 

 

 Составление монологических высказываний по теме «Мой родной город».  

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

Задание 1. Mettez les verbes entre parenthèses à l'impératif:  

1. Il va faire froid ce soir, (prendre) ta veste. 2. Si tu veux te lever tôt, (se coucher) à dix 

heures. 3. Vous voulez téléphoner? Alors, (appeler) d'ici. 4. Ne (rester) pas chez vous pendant les 

vacances, (faire) un voyage! 5. Si tu es fa-tigué, (se promener) un peu. 6. Paul, (faire) bien attention 

quand tu traverses la rue. 7. Chers collègues, (prendre) place, s'il vous plaît. 8. Ne (parler) pas, 

(écouter) bien votre camarade. 9. (Savoir) écouter l'avis de vos collègues. 10. Ne (s'installer) pas 

près de la fenêtre si vous avez froid. 11. (Sortir) de chez toi à l'heure pour ne pas venir en retard. 12. 

(Se dépêcher), il ne nous reste que 10 minutes. 

 Защита проекта 

Студенту необходимо разработать план туристической поездки: обозначить 

направление, выбрать ключевые достопримечательности маршрута, найти информацию о них. 

Результатом проекта должна стать презентация маршрута на французском языке. 

Требования к выполнению практического задания: 1) Знание базовых грамматических 

единиц, использование грамматики текущей темы, владение базовой лексикой в дополнение к 

лексике темы. 2) Понимание взаимосвязи лексики, грамматики и синтаксиса в предложении. 

 

Конспект 17 
 

1. Учебная дисциплина: «Второй Иностранный язык (Французский)» 

2. Тема практического занятия: Местоименные глаголы.  Особенности правописания 

глаголов первой группы. // Текст «Une promenade à travers Paris». 

3. Цели занятия:  обогатить словарный запас обучающихся по теме практического 

занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять 

основную идею прочитанного текста; развивать навыки аудирования, говорения, чтения, 

письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности. 
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4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Заявление темы, целей и задач практического занятия. Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

2.  
Подробное объяснение грамматического материала. 

Выполнение упражнение на закрепление темы.  

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение, беседа. 

3. 

 

Совместное чтение текста, его перевод с французского 

языка на русский, обсуждение вопросов по тексту. Пересказ 

текста 

Репродуктивный метод: 

чтение текста, пересказ 

учебного материала.  

Творчески-воспроизводящий 

метод: ответ на вопросы 

после текста.  

4. 
Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего 

задания. 

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы, целей и задач практического занятия. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Quelle est la différence entre un touriste et un voyageur? 

2. Préférez-vous voyager seul ou accompagné? 

3. Pourquoi est-il important de voyager? 
 

Практические задания: 

 

 Текст для чтения и обсуждения 

UNE PROMENADE À TRAVERS PARIS 

Léon Dubois est originaire d'Avignon. Il y est né, y est allé au collège, puis au lycée. A 19 ans il a obtenu 

son baccalauréat et, après son service mi-litaire, il est parti à Marseille où il a trouvé une place d'employé 

dans un bureau du port.  

Un jour, son ami de collège Gaston Longet, qui vit maintenant à Paris, l'invite à venir passer quelques 

jours dans la capitale. Léon n'a pas encore eu l'occasion d'aller à Paris, c'est pourquoi il accepte avec joie 

cette invitation. La veille de son départ, il envoie à Gaston un télégramme pour le prévenir de son arrivée.  

Le 3 juillet Léon a quitté Marseille par le train du soir et le lendemain à 9 heures du matin, il est arrivé à 

Paris. Ne voulant pas gêner son ami1, il a décidé de descendre dans un petit hôtel près de la gare de Lyon. Le 

jour même de son arrivée2, il est allé rendre visite à son ami qui a été très content de le revoir. Les amis ont 

causé longtemps, puis ils ont décidé de faire une pro-menade à travers Paris. Avant tout, Gaston a voulu 

montrer à Léon le panora-ma de la ville du haut de la Tour Eiffel3. Ils ont pris le métro et sont descendus à la 

station Champ-de-Mars4. Ils sont montés en ascenseur au dernier étage de la Tour qui a 300 mètres de haut. 

De là une belle vue s'ouvre sur Paris: des maisons, des tours, des jardins, les rubans verts des boulevards, la 

Seine avec ses trente ponts.  
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— Regarde, dit Gaston à son ami, là-bas au milieu de la Seine dans l'île de la Cité5 on voit les tours 

carrées de Notre-Dame6. Là, sur la rive gauche, se trouve le Quartier latin, le quartier des étudiants.  

— Et qu'est-ce qu'on voit là, sur la rive droite?  

— Ça, c'est l'Arc de Triomphe.  

— Et cette longue avenue? Ce sont les Champs-Elysées7, n'est-ce pas? 

— Oui, c'est cela, ce sont les Champs-Elysées qui vont de la place Charles de Gaulle à la place de la 

Concorde1 que tu vois là, à droite.  

— Et les Grands Boulevards?  

— Les Grands Boulevards sont plus loin. Allons-y si tu veux.  

Une heure après, les jeunes gens marchent le long d'un boulevard. C'est une large rue plantée de vieux 

arbres. Sur les trottoirs il y a beaucoup de pas-sants. Léon regarde les voitures qui passent, les gens qui se 

promènent ou vont à leurs affaires. Il admire les belles maisons, s'arrête devant les vitrines des magasins.  

Le soir vient. Les jeunes gens sont fatigués. Ils entrent dans un restaurant pour dîner et pour se reposer 

un peu. Après le dîner, ils continuent leur pro-menade. Ils vont jusqu'à la place de l'Opéra où Léon admire la 

belle façade du célèbre théâtre. Ensuite ils descendent dans le métro pour aller finir la soirée chez la soeur de 

Gaston, Suzanne. 

Вопросы к тексту:  

1. De quelle ville Léon Dubois est-il originaire? 2. Dans quels établis-sements d'enseignement est-il allé? 

3. A quel âge a-t-il obtenu son bac? 4. Qu'a-t-il fait après son service militaire? 5. A-t-il eu jusque-là 

l'occasion d'aller à Paris? 6. Qui l'a invité à venir à Paris? 7. Qu'a fait Léon pour prévenir son ami de son 

arrivée? 8. Où Léon est-il descendu à Paris? 9. Qu'a-t-il fait le jour même de son arrivée? 10. Les amis ont-

ils été contents de se revoir? 11. Qu'ont-ils décidé de faire? 12. Qu'est-ce qu'ils ont voulu voir avant tout? 13. 

Qu'est-ce qu'ils ont pris pour aller jusqu'au Champ-de-Mars? 14. Comment sont-ils montés sur la Tour? 15. 

Combien de mètres de haut la Tour Eiffel a-t-elle? 16. Que voit-on du haut de la Tour? 17, Qu'est-ce qui se 

trouve au milieu de la Seine? 18. Où se trouve Notre-Dame? 19. Où se trouve le Quartier latin? 20. Sur 

quelle rive se trouvent l'Arc de Triomphe et les Champs-Elysées? 21. Y a-t-il beaucoup de passants et de 

voitures sur les Grands Boulevards? 22. Qu'admire Léon dans les rues? 23. Que font les jeunes gens quand le 

soir vient? 24. Où vont-ils après le dîner? 25. Où vont-ils finir la soirée? 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

Задание 1.  Mettez les verbes entre parenthèses au passé composé:  

1. Je (se promener) sur les boulevards. 2. Votre montre (s'arrêter). 3. Tu (se dépêcher) de partir. 4. Ils (se 

rencontrer) dans le métro. 5. Vous (se tromper). 6. Je (se reposer) bien. 7. Nous (s'arrêter) au coin de la rue. 

8. Vous (se réunir) trop tard. 

Требования к выполнению практического задания: 1) Знание базовых грамматических 

единиц, использование грамматики текущей темы, владение базовой лексикой в дополнение к 

лексике темы. 2) Понимание взаимосвязи лексики, грамматики и синтаксиса в предложении. 

 

Конспект 18 
 

1. Учебная дисциплина: «Второй Иностранный язык (Французский)» 

2. Тема практического занятия: Сравнение времен Imparfait и Passé composé. // Текст 

«Beaubourg». Текст «La Tour Eiffel». 

3. Цели занятия:  обогатить словарный запас обучающихся по теме практического 

занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять 

основную идею прочитанного текста; развивать навыки аудирования, говорения, чтения, 

письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности. 
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4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Заявление темы, целей и задач практического занятия. Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

2.  
Подробное объяснение грамматического материала. 

Выполнение упражнение на закрепление темы.  

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение, беседа. 

3. 

 

Совместное чтение текста, его перевод с французского 

языка на русский, обсуждение вопросов по тексту. Пересказ 

текста 

Репродуктивный метод: 

чтение текста, пересказ 

учебного материала.  

Творчески-воспроизводящий 

метод: ответ на вопросы 

после текста.  

4. 
Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего 

задания. 

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы, целей и задач практического занятия. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Quels sont les conseils de voyage pour les visiteurs de votre pays? 

2. Voyager élargit-il nos horizons? 

 

Практические задания: 

 Текст для чтения и обсуждения: 

1. BEAUBOURG 

Le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou a été inauguré le 31 janvier 1977. 

Comme il a été construit sur le plateau Beaubourg, les gens l'appellent plus familièrement 

Beaubourg. Avant même de commencer à fonctionner, le Centre a suscité bien des débats.  

Cette immense construction de verre et d'acier ne ressemble pas aux musées classiques. Son 

architecture est très originale. Les ascenseurs, les escaliers mécaniques sont enfermés dans de 

grands tubes en couleur qui se trouvent sur la façade du bâtiment. On le compare le plus souvent à 

une usine pétrochimique, c'est pourquoi il a reçu le surnom de « raffinerie ».  

Beaubourg compte quatre grands secteurs: la Bibliothèque publique d'information de quatre 

mille places avec une médiathèque, une salle de spec-tacles et une cinémathèque, le Musée national 

d'art moderne, le Centre de création industrielle (CCI) et l'Institut de recherche musicale.  

La Bibliothèque occupe trois étages. On y trouve 500 000 volumes. Elle dispose de 200 000 

diapositives et de 15 000 microfilms. Cette bibliothèque est ouverte à tous, alors que la Bibliothèque 

Nationale est réservée aux chercheurs. Elle est en libre-service: on prend les livres soi-même et on 

les laisse sur les tables en partant. Dans la salle d'actualité on peut lire les heb-domadaires, les 

mensuels, les derniers livres parus. Il y a aussi une bi-bliothèque pour les enfants de 4 à 14 ans. La 

médiathèque équipée de 40 ca-bines permet d'apprendre différentes langues étrangères.  
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Des troupes de théâtre jouent des spectacles dans une salle de spectacles de 600 places, des 

écrivains y présentent leurs livres au public.  

La cinémathèque dispose d'une salle de 250 places qui permet à tous de voir ou de revoir les 

oeuvres les plus importantes du cinéma de toutes les époques.  

Dans le Musée national d'art moderne on trouve des collections nationa-les, des oeuvres de 

1905 à nos jours, des expositions temporaires.  

Le Centre de création industrielle est un musée de type nouveau qui s'occupe surtout 

d'urbanisme. Il organise des expositions originales qui attirent un grand public. Il y a aussi un 

atelier pour enfants où 20 animateurs spécia-lisés peuvent s'occuper de 500 enfants par jour.  

Le Centre reçoit jusqu'à 10 000 visiteurs par jour, sept jours par semaine, de 10 h du matin à 

10 h du soir. Il est devenu non seulement le monument le plus célèbre de Paris, mais une cathédrale 

de la culture, car il a attiré un public nouveau qui n'allait ni au théâtre, ni dans les musées, ni dans 

les bibliothèques. Il a ouvert la culture à tous. 

 

2. LA TOUR EIFFEL 

En 1887, pour l'Exposition Universelle, qui devait s'ouvrir1 à Paris en 1889, on a commencé à 

construire, sous la direction de l'ingénieur Eiffel, une grande tour connue aujourd'hui sous le nom 

de la Tour Eiffel.  

La tour se trouve sur la rive gauche, tout près2 de la Seine, sur le Champ-de-Mars. Elle a 300 

mètres de haut, et on la voit bien de tous les côtés de Paris et même des environs. Elle a trois plates-

formes qui se trouvent à 57 m, à 115 m et à 276 m de haut. Sur ces plates-formes il y a des cafés, des 

restaurants, des kiosques où l'on vend des souvenirs.  

Les touristes et les étrangers qui viennent à Paris vont visiter avant tout la Tour Eiffel. On y 

monte en ascenseur. Si l'on veut monter à pied, il faut gravir 1710 marches.  

Aujourd'hui la Tour Eiffel n'est pas seulement une construction curieuse. Elle est utilisée3 pour 

la radiodiffusion et la télévision dans la région parisienne. C'est aussi l'antenne du poste T.S.F.4 qui 

relie Paris au monde entier. 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

Задание 1.  Mettez les verbes entre parenthèses au passé composé ou à l'imparfait:  

1. Nous (passer) la nuit à bavarder. 2. Quand je (entrer), elles (bavarder) gaiement. 3. Pierre 

Roulin (reconnaître) Moreau à l'arrêt de l'autobus. Parfois ils (prendre) l'autobus ensemble. 4. Il 

(prendre) l'autobus à huit heures vingt et il (arriver) à la banque vers neuf heures moins dix. 5. Je 

(avoir) mal au pied et je (marcher) lentement. 6. Je ne le (attendre) pas longtemps. 7. Pendant des 

années, il (rester) loin de son pays. 8. Il ne (aimer) pas voyager, il (quitter) rarement sa maison. 

 Сбор работ с эссе 

Примерный перечень тем для подготовки эссе: 

1. Le tourisme virtuel est la meilleure façon de voyager 

2. Les voyages éducatifs élargissent vraiment les horizons. 

3. Un explorateur célèbre et ses exploits.  

Требования к выполнению практического задания: 1) Знание базовых грамматических 

единиц, использование грамматики текущей темы, владение базовой лексикой в дополнение к 

лексике темы. 2) Понимание взаимосвязи лексики, грамматики и синтаксиса в предложении. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления 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 отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные 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 помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (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 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций 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, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная 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 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет 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 
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для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос — это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, 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 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен 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. Экосфера. 

Тема 1.1 Предмет, структура, 

понятийный аппарат и задачи 

геэкологии как фундаментальной 

естественно-научной 

дисциплины; исторические 

основы геоэкологии.  

 

Основные понятия. Взаимозависимость экосферы и 

общества. Системный характер проблем геоэкологии. 

Краткая история развития геоэкологических взглядов. 

 

Тема 1.2. Природные и 

социально-экономические 

факторы экосферы 

 

Геосферы и экосфера. Земля как планета. Геоэкологические 

следствия. Энергетические и вещественные особенности 

экосферы. Роль биоты в функционировании экосферы. 

Географическая зональность ландшафтов мира и ее 

эволюция. Социально-экономические факторы экосферы. 

Основные группы факторов состояния экосферы. Население 

мира как геоэкологический фактор. Потребление 

природных ресурсов и геоэкологических услуг. Рост 

потребления. Природные ресурсы. Различия в уровнях 

потребления. Геоэкологическая роль технического 

прогресса. Геоэкологические аспекты внешнего долга 

государств и «свободной» торговли. Виды капитала и 

богатство стран. Рост и развитие. Необходимость изменения 

стратегии. 
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Тема 1.3. Глобальные изменения 

и стратегия человечества 

 

Переходный период и его особенности. Несущая 

способность (потенциальная емкость) территории. 

Элементы стратегии выживания человечества. Понятие 

устойчивого развития. Индикаторы геоэкологического 

состояния и устойчивого развития. Понятие об 

экологической экономике. Управление состоянием 

окружающей среды на локальном уровне. 

Жизнь как структура в потоках веществ и энергии. 

Малый биологический и большой геологический 

круговороты веществ и энергии. Космическая (внешняя) и 

внутренняя энергия планеты как фактор ее динамики и 

поддержания жизни. Роль жизни в создании и эволюции 

геоэкологических условий на планете. Геополитическое 

положение, природные ресурсы и производственный 

потенциал России в сравнении с мировым уровнем. Водные 

ресурсы, лесные ресурсы, полезные ископаемые (нефть, газ, 

уголь, железные руды, цветные и благородные металлы), 

золотой запас и его динамика, население, культурный, 

научно-технический, военный потенциал, геоэкологические 

и геополитические проблемы и возможные сценарии их 

развития. 

РАЗДЕЛ 2. ГЕОСФЕРЫ ЗЕМЛИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 

Тема 2.1. Атмосфера. Влияние 

деятельности человека на 

атмосферу и климат 

 

Основные особенности атмосферы и климата Земли. 

Антропогенное изменение климата и его последствия. 

Парниковый эффект. Природные и социально-

экономические последствия изменения климата. Стратегии, 

связанные с проблемой изменения климата. Деградация 

озонового слоя. Асидификация экосферы и кислотные 

осадки. Локальное загрязнение воздуха. 

 

Тема 2.2. Гидросфера. Влияние 

деятельности человека. 

 

Основные особенности гидросферы. Основные функции вод 

суши в экосфере. Геоэкологические аспекты водного 

хозяйства. Водные ресурсы и водообеспеченность. 

Регулирование речного стока. Переброски речного стока. 

Управление водопотреблением и водохозяйственный 

баланс. Геоэкологические особенности бессточных 

областей мира. Вопросы качества вод суши. Дефицит и 

деградация вод суши. Мировой океан. Влияние 

деятельности человека. Основные геоэкологические 

особенности океанов и морей. Деятельность человека, 

влияющая на состояние океанов и морей. Геоэкологические 

проблемы морских побережий и внутренних морей. 

 

Тема 2.3. Геоэкологические 

проблемы использования 

почвенных и земельных 

ресурсов. Литосфера. Влияние 

деятельности человека. 

 

Основные функции сферы почв (педосферы). 

Антропогенная деградация почв. Земельные ресурсы мира и 

их использование. Геоэкологические проблемы земледелия. 

Водная и ветровая эрозия почв. Геоэкологические 

последствия применения пестицидов. Уплотнение почвы. 

Геоэкологические проблемы орошения. Строение Земли и 

литосфера. Большой круговорот вещества и роль в нем 

человека. 
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РАЗДЕЛ 3. БИОСФЕРА И ЛАНДШАФТЫ ЗЕМЛИ. ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ С ЧЕЛОВЕКОМ. 

Тема 3.1. Основные 

особенности биосферы и её 

роль в экосфере. Биотическое 

управление экосферой и роль 

деятельности человека. 

 

Влияние деятельности человека. Основные особенности 

биосферы как одной из геосфер Земли. Особая роль и 

значение живого вещества в функционировании системы 

Земля. Антропогенное ухудшение состояния (деградация) 

биосферы; снижение естественной биологической 

продуктивности экосистем. 

Тема 3.2. Современные 

ландшафты мира. Проблемы 

обезлесения, опустынивания. 

 

Современные ландшафты - результат антропогенной 

трансформации естественных ландшафтов. Классификация 

современных ландшафтов мира, их распространение. 

Проблемы обезлесения: распространение, природные и 

социально-экономические факторы, стратегии, 

международное сотрудничество. Проблемы опустынивания: 

определение понятия, распространение, роль естественных 

и социально-экономических факторов, стратегия. 

Международная конвенция по борьбе с опустыниванием.  

 

Тема 3.3. Проблемы сохранения 

биологического разнообразия 

Земли. 

  

Сохранение генетического разнообразия: состояние 

проблемы, приоритетные ландшафты и экосистемы, 

стратегии, международное сотрудничество. Программы 

«Всемирная стратегия охраны природы» и «В заботе о 

Земле». Национальные стратегии охраны природы. 

Международная конвенция по охране биологического 

разнообразия. 

РАЗДЕЛ 4. ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННЫХ СИСТЕМ. 

Тема 4.1. Природно-

техногенные системы. 

Геоэкологические аспекты 

урбанизации. 

 

Четыре уровня природно-антропогенных нарушений. 

Ранжирование нарушения экосистем по глубине их 

необратимости. Тенденции урбанизации. Экологические 

проблемы урбанизации: техногенные биогеохимические 

аномалии, качество воздуха, водоснабжение и канализация, 

удаление и переработка отходов, использование земель. 

 

Тема 4.2. Геоэкологические 

аспекты энергетики и 

промышленности. 

 

Структура производства и потребления энергии, ее 

изменения в прошлом и прогноз. Экологические проблемы 

различных видов производства и потребления энергии. 

Экологически чистые и возобновимые источники энергии. 

Геоэкологические аспекты разработки полезных 

ископаемых. Типы добычи полезных ископаемых в связи с 

использованием природных ресурсов и загрязнением 

окружающей среды. Экологические проблемы 

функционирования промышленности. Типы 

промышленности в связи с использованием энергии, сырья 

и материалов и загрязнением окружающей среды 

 

Тема 4.3. Геоэкологические 

аспекты транспорта и сельского 

хозяйства. 

Экологические последствия различных видов 

транспорта (авиационный, автомобильный, 

железнодорожный, водный, трубопроводный, ЛЭП). 

Стратегии сокращения затрат природных ресурсов и 

загрязнения окружающей среды. 

Значение геосферы почв (педосферы) в 
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функционировании системы Земля. Земельный фонд мира и 

его использование. Земельные ресурсы и 

продовольственные потребности населения мира. 

Потенциальное плодородие почв и ограничения. 

Экологические проблемы земледелия (водная и 

ветровая эрозия почв, засоление, заболачивание, 

интенсификация миграции химических соединений, 

усиление стока наносов, последствия применения 

удобрений и пестицидов, уплотнение почв): 

распространение, факторы, последствия, экономика, 

управление. Экологические проблемы животноводства и 

скотоводства. Экологически устойчивое и экологически 

чистое сельское хозяйство. 

 

 

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 семинарах 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 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. 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 событие 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 разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться 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 атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 
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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-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит 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, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа 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 проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный 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 основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, 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, подразумевающего 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 лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, 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 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 
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используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник 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, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты 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 демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором 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 практическим 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 продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, 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) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 
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РАЗДЕЛ 1. ЭКОСФЕРА. 

 

Тема 1.1 Предмет, структура, понятийный аппарат и задачи геэкологии как 

фундаментальной естественно-научной дисциплины; исторические основы геоэкологии.  

 

1. Геоэкология как междисциплинарное научное направление. Основные понятия, 

объект, задачи, методы исследования.  

2. Понятие геоэкология. Предмет и содержание курса.  

3. Структура общей и прикладной геоэкологии.  

4. Понятия: окружающая среда, природная среда, экосфера, географическая оболочка, 

геологическая среда, геосфера, техносфера, природно-техническая система, 

социосфера, ноосфера, глобальные экологические изменения.  

5. История геоэкологии как научного направления: Томас Мальтус, Адам Смит, 

Джорж Перкинс Марш, Элизе Реклю, В.В. Докучаев.  

6. В.И. Вернадский, роль и значение его идей. Понятие ноосферы.  

 

Тема 1.2. Природные и социально-экономические факторы экосферы 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Взаимозависимость общества и системы Земля на современном этапе.  

2. Экологический кризис современной цивилизации – нарушение гомеостазиса 

системы как следствие деятельности человека. Общий обзор изменений геосфер 

Земли под влиянием деятельности человека и возникающих геоэкологических 

проблем.  

3. Геоэкология и природопользование. Геоэкологические факторы здоровья человека. 

 

          Тема 1.3. Глобальные изменения и стратегия человечества 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Римский клуб, его роль в формировании современных взглядов на 

взаимоотношения геосфер Земли и общества. 

2. Глобальное моделирование. Денисс и Донелла Медоуз.  

3. Современные исследования в области разработки экологической политики на 

глобальном, национальном и локальном уровнях.  

4. Современные международные программы, исследующие глобальные изменения в 

экосфере, их научные результаты (Международная геосферно-биосферная 

программа, Всемирная программа исследования климата, Программа по социально-

экономическим аспектам глобальных изменений).  

5. Комиссия по окружающей среде и развитию под председательством Г.Х. Брунтланд 

(отчет "Наше общее будущее").  

6. Понятие устойчивого развития, его роль и стратегическое значение.  

7. Конференция ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро (1992).  

8. Система международных экологических конвенций. Международные 

экологические отношения после Рио-де-Жанейро  

 

РАЗДЕЛ 2. ГЕОСФЕРЫ ЗЕМЛИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА. 

 

Тема 2.1. Атмосфера. Влияние деятельности человека на атмосферу и климат 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Атмосфера. Влияние деятельности человека. Основные особенности атмосферы, ее 

роль в динамической системе Земля.  
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2.Загрязнение воздуха: источники, загрязнители, последствия.  

 3.Асидификация. Кислотные осадки: источники, распределение, последствия, 

управление, международное сотрудничество.  

4.Фоновое загрязнение из атмосферы. Мониторинг и управление качеством воздуха. 

Состояние воздушного бассейна и методы управления им в России и других странах.  

5.Международная конвенция по изменению климата.  

6.Нарушение озонового слоя: факторы и процессы, состояние озонового слоя и его 

изменения, последствия. Озоновые "дыры". 

 

 

Тема 2.2. Гидросфера. Влияние деятельности человека. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Воды суши. Основные особенности гидросферы.  

2. Центральная роль воды во многих природных процессах и проблемах воды, его роль в 

функционировании системы Земля.  

3. Водные ресурсы. Экологические проблемы регулирования стока и крупномасштабных 

перебросов воды.  

4. Экологические проблемы развития орошения и осушения земель. Регулирование 

водопотребления.  

5. Экономические и административные аспекты водного хозяйства.  

6. Вопросы экологической безопасности при использовании международных водных 

ресурсов.  

7. Основные проблемы качества воды (загрязнение патогенными бактериями, 

органическими веществами, тяжелыми металлами, органическими 

микрозагрязнителями, повышение минерализации и стока наносов, эвтрофикация, 

асидификация): состояние и тенденции, факторы, управление. 

8. Точечное и рассеянное загрязнение. Водно-экологические катастрофы. Проблема 

Арала. 

9. Использование морских биологических ресурсов. Соотношение естественной 

биологической продуктивности и вылова.  

10. Морские млекопитающие: состояние и регулирование.  

11. Международное сотрудничество (Программа региональных морей ЮНЕП, 

Хельсинкская комиссия, конвенции ООН по сбросам загрязняющих веществ с судов, 

международные исследования и др.).  

 

 

          Тема 2.3. Геоэкологические проблемы использования почвенных и земельных 

ресурсов. Литосфера. Влияние деятельности человека. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Педосфера. Влияние деятельности человека. Экологические проблемы использования 

земельных ресурсов.  

2. Земельный фонд мира и его использование.  

3. Потенциальное плодородие почв и ограничения. Стратегия использования почв и 

земельных ресурсов. 

4. Ресурсные, геодинамические и медико-геохимические экологические функции 

литосферы. Основные процессы функционирования и загрязнители, поддержания 

гомеостазиса (инерционность, круговорот веществ, проточность и т.п.).  

5. Основные типы техногенных воздействий на литосферу. 

6. Антропогенные геологические процессы. Геологическая среда и ее устойчивость к 

техногенным воздействиям. Масштабы техногенных изменений геологической среды и 

их экологические последствия. Особенности проявления техногенных изменений в 



13  

зависимости от особенностей строения геологической среды, сейсмо-тектонической 

активности, энергии рельефа, состояния массивов (мерзлое, талое, водо-насыщенное и 

т.п.).  

 

 

РАЗДЕЛ 3. БИОСФЕРА И ЛАНДШАФТЫ ЗЕМЛИ. ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ С 

ЧЕЛОВЕКОМ. 

Тема 3.1. Основные особенности биосферы и её роль в экосфере. Биотическое 

управление экосферой и роль деятельности человека. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Биосфера. Влияние деятельности человека. Основные особенности биосферы как 

одной из геосфер Земли.  

2.Особая роль и значение живого вещества в функционировании системы Земля. 

3.Антропогенное ухудшение состояния (деградация) биосферы; снижение естественной 

биологической продуктивности экосистем.  

 

Тема 3.2. Современные ландшафты мира. Проблемы обезлесения, опустынивания. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Современные ландшафты – результат антропогенной трансформации естественных 

ландшафтов.  

2. Классификация современных ландшафтов мира, их распространение.  

3. Проблемы обезлесения: распространение, природные и социально-экономические 

факторы, стратегии, международное сотрудничество.  

4. Проблемы опустынивания: определение понятия, распространение, роль 

естественных и социально-экономических факторов, стратегии.  

5. Международная конвенция по борьбе с опустыниванием.  

 

Тема 3.3. Проблемы сохранения биологического разнообразия Земли. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Сохранение генетического разнообразия: состояние проблемы, приоритетные 

ландшафты и экосистемы, стратегии международное сотрудничество.  

2. Программы "Всемирная стратегия охраны природы" (1980) и "В заботе о Земле" 

(1991). 

3. Национальные стратегии охраны природы. Международная конвенция по охране 

биологического разнообразия. 

 

РАЗДЕЛ 4. ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННЫХ 

СИСТЕМ. 

 

Тема 4.1. Природно-техногенные системы. Геоэкологические аспекты 

урбанизации. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Геоэкологические аспекты урбанизации.  

2. Тенденции урбанизации.  

3. Экологические проблемы урбанизации: техногенные биогеохимические аномалии, 

качество воздуха, водоснабжение и канализация, удаление и переработка отходов, 

использование земель. 

 

Тема 4.2. Геоэкологические аспекты энергетики и промышленности. 
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Вопросы для самоподготовки: 
1. Геоэкологические аспекты функционирования природно-техногениых систем. 

Геоэкологические аспекты энергетики.  

2. Структура производства и потребления энергии, ее изменения в прошлом и прогноз. 

3. Экологические проблемы различных видов производства и потребления энергии.  

 

4. Экологически чистые и возобновимые источники энергии.  

5. Проблемы окружающей среды и альтернативные энергетические стратегии 

человечества.  

6. Геоэкологические аспекты разработки полезных ископаемых.  

7. Типы добычи полезных ископаемых в связи с использованием природных ресурсов 

и загрязнением окружающей среды.  

8. Вопросы организации территории и перспективного планирования управления 

качеством окружающей среды при освоении месторождений полезных ископаемых.  

9. Геоэкологические аспекты промышленного производства.  

10. Экологические проблемы функционирования промышленности.  

11. Типы промышленности в связи с использованием энергии, сырья и материалов и 

загрязнением окружающей среды.  

12. Управление выбросами, сбросами и отходами промышленности (технологические, 

экономические, административные и юридические подходы).  

13. Этические проблемы промышленного производства.  

14. Промышленные катастрофы и меры защиты.  

 

Тема 4.3. Геоэкологические аспекты транспорта и сельского хозяйства. 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Геоэкологические аспекты транспорта.  

2. Экологические последствия различных видов транспорта (авиационный, 

автомобильный, железнодорожный, водный, трубопроводный, ЛЭП).  

3. Стратегии сокращения затрат природных ресурсов и загрязнения окружающей 

среды.  

4. Геоэкологические аспекты сельскохозяйственной деятельности.  

5. Экологические проблемы земледелия (водная и ветровая эрозия почв засоление, 

заболачивание, интенсификация миграции химических соединении, усиление стока 

наносов, последствия применения удобрений и пестицидов, уплотнение почв): 

распространение, факторы, последствия, экономика, управление.  

6. Экологические проблемы животноводства и скотоводства.  

7. Экологически устойчивое и экологически чистое сельское хозяйство.  

 

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

 

РАЗДЕЛ 1. Экосфера. 

Тема 1.1 Предмет, структура, понятийный аппарат и задачи геэкологии как 

фундаментальной естественно-научной дисциплины; исторические основы геоэкологии.  
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Рисунок 1. Структура Гэокологии. 

 

Тема 1.3. Глобальные изменения и стратегия человечества. 

 

 

Рисунок 2. Глобальные проблемы человечества. 

 

РАЗДЕЛ 2. ГЕОСФЕРЫ ЗЕМЛИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА. 

Тема 2.1. Атмосфера. Влияние деятельности человека на атмосферу и климат. 
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Рисунок 3. Влияние деятельности человека на атмосферу. 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.2. Гидросфера. Влияние деятельности человека. 

 

Рисунок 4. Основные пути загрязнения гидросферы. 

РАЗДЕЛ 3. БИОСФЕРА И ЛАНДШАФТЫ ЗЕМЛИ. ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ С 

ЧЕЛОВЕКОМ. 

Тема 3.2. Современные ландшафты мира. Проблемы обезлесения, опустынивания. 
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Рисунок 5. Современные ландшафты мира. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННЫХ 

СИСТЕМ. 

Тема 4.1. Природно-техногенные системы. Геоэкологические аспекты 

урбанизации. 
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Рисунок 6. Геоэкологические аспекты урбанизации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Геоэкология» предполагает изучение 

материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 



19  

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных 

занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые 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, 

поскольку 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 

прочитанной 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 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности 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 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 
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Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности 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 

определяет 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, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная 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 полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании 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 вторичное. 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 – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 



21  

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию 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 старайтесь 

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 автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования 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 (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить 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 рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание 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 

библиографический 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 учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  
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Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи 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 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. 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 литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, 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  

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 

формулировок.  

Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

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 

современностью. 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, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

Требования к основной части реферата:  

 Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
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 Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

 Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен 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.  

Требования к заключению:  

 В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

 Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная 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 

выводах.  

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 исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, 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 

интервала 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 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 
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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 указывает 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 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное 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 

понятий 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 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения 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 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

 «Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил 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 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

 титульный лист, содержание доклада;  

 краткое изложение;  

 цели и задачи;  

 изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

 источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

 анализ и толкование полученных в работе результатов;  

 выводы и оценки;  

 библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

 титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) 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 стандартами;  
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 все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новейшими 

изданиями;  

 рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание 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 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

Объём презентации 10 -20 слайдов.  

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.  

В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации для 

презентации.  

Критерии оценки презентации  

Объём презентации 10 -20 слайдов. 

Правильность оформления титульного слайда. 

Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, 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, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте 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; 
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в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая 

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 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом 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 

самостоятельно 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 

алгоритма: 

 Записать дату, тему и цель задания; 

 Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

 Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

 Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

 Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 

 Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения 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 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 
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используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие 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 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но недостаточно 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 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной 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 упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости 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 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 
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размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

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. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., 

активное участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), 

защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их прохождения 

в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке 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 
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обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна 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 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным 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 образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, 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 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно 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, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

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). 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ, 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления 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 отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные 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 помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (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 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций 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, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная 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 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет 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 



5  

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, 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 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен 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. Введение в социальное проектирование 

Тема 1.1. Социально-

ориентированные НКО и 

специфика взаимодействия с 

ними  

Значение социально ориентированных некоммерческих 

организаций (НКО) в решении социальных проблем и 

улучшении благосостояния общества, достижения 

социальных целей и улучшения качества жизни различных 

групп людей. Особенности социально ориентированных 

НКО: миссия и цели, безвозмездность, зависимость от 

донорской поддержки, волонтерство и гражданская 

активность, сотрудничество и партнерство НКО, 

использование инноваций и технологий. Иные типы 

организаций, реализующих социально ориентированные 

проекты: государственные и муниципальные учреждения, 

социальные предприниматели, коммерческие организации. 

Тема 1.2. Социальный проект 

и особенности социально-

ориентированного 

проектирования. Основные 

этапы социального проекта 

Понятие проекта и проектирования. Отличия 

проектирования технических, экономических и 

социальных объектов, явлений и процессов. Особенности 

социально ориентированного проекта, которые отличают 

его от других типов проектов. Типы социальных проектов 

в зависимости от новизны, способов финансирования, по 

направлениям деятельности, масштабам, по срокам 

реализации. Основные принципы социального 

проектирования: законность, экономичность, 

своевременность (актуальность). Жизненный цикл 

социального проекта. Решение социальных проблем или 

улучшение благосостояния определенной группы людей, 
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сообщества или общества в целом; учет интересов и 

потребностей различных стейкхолдеров и 

заинтересованных сторон; сотрудничество с другими НКО, 

государственными учреждениями, бизнес-сектором и 

проч.; измерение и оценка социального воздействия; 

гибкость и адаптивность; коммуникация и 

информирование общественности 

Место проектирования в социальной сфере. 

Проблемоориентированный подход в социальном 

проектировании. Финансово-экономическое и правовое 

обоснование социального проекта. Социальные эффекты 

проекта. Методы управления проектами. Использование 

«гибких» методов управления социальными проектами. 

Планирование социального проекта: методы реализации, 

инструменты проектной деятельности и ожидаемые 

результаты:  

− Методы реализации: участие заинтересованных 

сторон, командная работа, обмен знаниями и опытом; 

− Инструменты проектной деятельности: проектный 

цикл, план проекта и графики работ, матрица 

ответственности, мониторинг и оценка; 

− Ожидаемые результаты: решение или улучшение 

конкретной социальной проблемы или потребности в 

сообществе; улучшение качества жизни или 

благосостояния целевой аудитории; развитие компетенций 

участников проекта, изменение отношения в обществе к 

социальным проблемам и запросам. 

Составляющие и требования к оформлению проекта. 

Понятие паспорта проекта. Формирование команды 

проекта, лидерство, роли участников. Исследование 

социального окружения, постановка проблемы, её 

формулирование. Поиск проектного решения (гипотезы). 

Проверка гипотезы и постановка задачи. Цели и задачи 

проекта. Участники, их роли и заинтересованные стороны 

проекта. Взаимодействие с заказчиком проекта. 

Прототипирование продукта. Календарный план проекта. 

Ресурсообеспечение: финансовые ресурсы (гранты, 

спонсорство, пожертвования); человеческие ресурсы 

(команда проекта, волонтеры, партнеры); материальные 

ресурсы (оборудование, расходные материалы и 

инфраструктура); информационные ресурсы (Интернет, 

соц. сети, образовательные организации). Бюджет проекта. 

Внешние и внутренние коммуникации, медийное 

сопровождение проекта. Тестирование продукта и его 

улучшение. Завершение проекта. Командообразование и 

рефлексивные практики в ходе реализации проекта. 
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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 семинарах 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 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. 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 событие 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 разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться 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 атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых 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-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит 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, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 
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основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный 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 основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, 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, подразумевающего 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 лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, 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 

дискуссии 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 положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставится проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник 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, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  
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- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты 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 демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором 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 практическим 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 продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, 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) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 2. Постановка проблемы и разработка проекта 

 

Тема 2.1. Анализ ситуации и постановка проблемы 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие социально-демографической группы 

2. Источники информации для анализа ситуации 

3. Подходы к выявлению социально-значимых проблем 

4. Формулирование проблемы, основные ошибки при формулировании проблемы. 
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Тема 2.2. Выработка гипотезы проектного решения и ее проверка 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие гипотезы проектного решения 

2. Методы и инструменты проектных решений социально-значимых проблем 

3. Формулирование гипотезы, основные ошибки при формулировании гипотезы 

проектного решения 

4. Способы проверки гипотезы. Планирование эксперимента и его выполнение 

5. Документирование результатов эксперимента по проверке гипотезы 

 

Тема 2.3. Разработка и защита паспорта проекта.  

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Ключевые характеристики проекта, состав паспорта проекта 

2. Основные стандарты и методы управления проектами: гибкие и классические 

стандарты 

3. Классический ватерфолл управления проектами 

4. Основные области знаний управления проектами 

5. Методы планирования расписания проектов 

6. Ресурсное обеспечение реализации проекта 

7. Составление бюджета проекта 

8. Проектные риски и управление ими 

9. Медийное сопровождение проектной деятельности 

10._ Методы командообразования, рефлексивные практики 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Реализация общественного проекта 

 

Тема 3.1 Прототипирование результата (продукта), разработка и реализация 

проектного решения 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Возможные виды прототипов для проектных решений общественных и социальных 

проектов 

2. Создание прототипа проектного решения 

3. Управление командообразованием в проекте 

4. Рефлексивные практики и методы 

 

Тема 3.2. Тестирование, оценка и улучшение продукта 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Способы и методы тестирования продукта 

2. Методы оценки качества продукта и соответствия целям проекта 

3. Документирование результатов проекта 

 

 

РАЗДЕЛ 4. Раздел 4. Подведение итогов и рефлексия деятельности, подготовка 

отчёта 

 

Тема 4.1. Анализ и оценка выполнения целей проекта, достигнутых результатов, 

обратная связь 
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Вопросы для самоподготовки: 

1. Инструменты и мероприятия по завершению проекта 

2. Анализ целеполагания проекта и достижения запланированных результатов 

3. Методы сбора обратной связи 

4. Рефлексивные практики и методы 

 

 

Тема 4.2. Подготовка отчёта по итогам реализации проекта. 

 

1. Формы и структуры отчётности о реализации проекта  

2. Методы презентации 

3. Основы публичных выступлений 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Наименование дисциплины (модуля)» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые 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, 

поскольку 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 

прочитанной 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. 
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Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности 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 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности 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 

определяет 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, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная 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 полезно в 
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тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании 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 вторичное. 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 – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию 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 

старайтесь 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 автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования 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 (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить 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 по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  
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3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

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 

(цикловой) 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 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание 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 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

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 

материала, 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 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 
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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 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, 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, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте 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, 

отражающая 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 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом 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 

самостоятельно 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 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
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3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной 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 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения 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 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие 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 

сформулированы 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 достаточно 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 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной 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 упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости 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 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) 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. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 
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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 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке 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 возможна 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 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным 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 образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 
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Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, 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 практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно 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, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

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). 
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