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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ, 

ЛАБОРАТОРНЫМ  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 

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. 
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- 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.  

- 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 
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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. Elemental I. Comprención minima. Ciclo I. A1. 
 

Тема 1.1. Особенности фонетической системы современного испанского языка. 

Тема 1.2 Интонационные особенности современного испанского языка. 

Тема 1.3 Особенности фонетического оформления связной речи. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Выполнение фонетических упражнений 

 

РАЗДЕЛ 2. Elemental I. Comprención minima. Ciclo II. A1. 

Тема 2.1. Тема 2.1 Saludos y presentaciones. Biogafía. 
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Тема 2.2 El tiempo. 

Тема 2.3 Mi amigo. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Составление рассказа о себе. Заполнение анкеты. 

2. Составление рассказа (описание погоды). 

3. Составление рассказа на тему «Mi amigo», грамматические упражнения, освоение 

лексики по теме занятия. 

 

РАЗДЕЛ 3. Elemental II. Nivel de supervivencia. Ciclo I. A2. 

Тема 3.1 Mi familia. 

Тема 3.2 El día de trabajo. 

Тема 3.3 Mi casa. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Подготовить диалог на тему, отработка грамматического материала. Составление 

рассказа «Моя семья». 

2. Описание кабинета испанского языка. 

3. Выполнение фонетических и грамматических упражнений 

 

Раздел 4. Intermedio I. Comprención básica. Ciclo II. B1. 

Тема 4.1 Estamos invitados. 

Тема 4.2 Deporte. 

Тема 4.3 De viaje. Preparándose para un viaje. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Написание докладов. 

Темы для докладов: 

 Традиции нанесения визита друзьям в России. 

 Традиции нанесения визита друзьям в Испании. 

 Сценарий проведения встречи выпускников. 

 Мой любимый вид спорта. 

 Спорт в России. 

 Спорт в Испании. 

2. Выполнение фонетических и грамматических упражнений, выполнение письменных 

грамматических упражнений 

 

Раздел 5. Intermedio II. Nivel intemedio. Ciclo II-III. B2. 

Тема 5.1 De paso por la ciudad. 

Тема 5.2 En el hotel. 

Тема 5.3 En el restaurante. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Отработка фонетических навыков при помощи стихотворений. 

2. Выполнение письменных грамматических упражнений. 

3. Составление диалогов. 

 

Раздел 6. Avanzado 1. Competencia media. Ciclo III. C1. 

Тема 6.1 Medios de comunicación. 
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Тема 6.2 De compras. 

Тема 6.3 España. Geografía. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Подготовка доклада на заданные темы. 

2. Выполнение письменных грамматических упражнений. 

3. Составление диалогов. 

 

Раздел 7. Avanzado 1I. Competencia ámplia. Ciclo III-IV. C1. 

Тема 7.1. Los orígenes de España. 

Тема 7.2 España – potencia mundial. 

Тема 7.3 Los siglos XVIII-XIX. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Подготовить устные сообщения на тему.  
2. Выполнение письменных грамматических упражнений. 

 

 

Раздел 8. Avanzado 1I. Competencia ámplia. Ciclo IV. C2. 

Тема 8.1 La Guerra Civil (1936-1938). 

Тема 8.2 Ficha política de España. 

Тема 8.3 Instituciones de España. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Подготовить устные сообщения на тему.  

2. Выполнение письменных грамматических упражнений. 

 

Раздел 9. Superior. Pre-bilingüismo. Ciclo V. C2. 

Тема 9.1 Sociedad española. 

Тема 9.2 La educación en España. 

Тема 9.3 América Latina.  Geografía. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Выполнение письменных упражнений. 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)1 

 

РАЗДЕЛ 1. Elemental I. Comprención minima. Ciclo I. A1. 
Тема 1.1. Особенности фонетической системы современного испанского языка. 

Аудио- и видеоматерилы по теме «Особенности фонетической системы современного 

испанского языка». 

 

Тема 1.2 Интонационные особенности современного испанского языка. 

                                                   

1 Раздел может быть оформлен в виде приложения к методическим материалам по дисциплине (модулю). 
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Аудио- и видеоматерилы по теме «Интонационные особенности современного 

испанского языка». 

 

Тема 1.3 Особенности фонетического оформления связной речи. 

Аудио- и видеоматерилы по теме «Особенности фонетического оформления связной 

речи». 

 

РАЗДЕЛ 2. Elemental I. Comprención minima. Ciclo II. A1. 

Тема 2.1. Тема 2.1 Saludos y presentaciones. Biogafía. 

Аудио- и видеоматерилы по теме «Saludos y presentaciones. Biogafía». 

 

Тема 2.2 El tiempo. 

Аудио- и видеоматерилы по теме «El tiempo». 

 

Тема 2.3 Mi amigo. 

Аудио- и видеоматерилы по теме «Mi amigo». 

 

РАЗДЕЛ 3. Elemental II. Nivel de supervivencia. Ciclo I. A2. 

Тема 3.1 Mi familia. 

Аудио- и видеоматерилы по теме «Mi familia». 

 

Тема 3.2 El día de trabajo. 

Аудио- и видеоматерилы по теме «El día de trabajo». 

 

Тема 3.3 Mi casa. 

Аудио- и видеоматерилы по теме «Mi casa». 

 

Раздел 4. Intermedio I. Comprención básica. Ciclo II. B1. 

Тема 4.1 Estamos invitados. 

Аудио- и видеоматерилы по теме «Estamos invitados». 

 

Тема 4.2 Deporte. 

Аудио- и видеоматерилы по теме «Deporte». 

 

Тема 4.3 De viaje. Preparándose para un viaje. 

Аудио- и видеоматерилы по теме «De viaje. Preparándose para un viaje». 

 

Раздел 5. Intermedio II. Nivel intemedio. Ciclo II-III. B2. 

Тема 5.1 De paso por la ciudad. 

Аудио- и видеоматерилы по теме «De paso por la ciudad». 

 

Тема 5.2 En el hotel. 

Аудио- и видеоматерилы по теме «En el hotel». 

 

Тема 5.3 En el restaurante. 

Аудио- и видеоматерилы по теме «En el restaurante». 

 

Раздел 6. Avanzado 1. Competencia media. Ciclo III. C1. 

Тема 6.1 Medios de comunicación. 

Аудио- и видеоматерилы по теме «Medios de comunicación». 

 

Тема 6.2 De compras. 
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Аудио- и видеоматерилы по теме «De compras». 

 

Тема 6.3 España. Geografía. 

Аудио- и видеоматерилы по теме «España. Geografía». 

 

Раздел 7. Avanzado 1I. Competencia ámplia. Ciclo III-IV. C1. 

Тема 7.1. Los orígenes de España. 

Аудио- и видеоматерилы по теме «Los orígenes de España» 

 

Тема 7.2 España – potencia mundial. 

Аудио- и видеоматерилы по теме «España – potencia mundial». 

 

Тема 7.3 Los siglos XVIII-XIX. 

Аудио- и видеоматерилы по теме «Los siglos XVIII-XIX». 

 

Раздел 8. Avanzado 1I. Competencia ámplia. Ciclo IV. C2. 

Тема 8.1 La Guerra Civil (1936-1938). 

Аудио- и видеоматерилы по теме «La Guerra Civil (1936-1938)». 

 

Тема 8.2 Ficha política de España. 

Аудио- и видеоматерилы по теме «Ficha política de España». 

 

Тема 8.3 Instituciones de España. 

Аудио- и видеоматерилы по теме «Instituciones de España». 

 

Раздел 9. Superior. Pre-bilingüismo. Ciclo V. C2. 

Тема 9.1 Sociedad española. 

Аудио- и видеоматерилы по теме «Sociedad española». 

 

Тема 9.2 La educación en España. 

Аудио- и видеоматерилы по теме «La educación en España». 

 

Тема 9.3 América Latina.  Geografía. 

Аудио- и видеоматерилы по теме «América Latina.  Geografía». 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Второй иностранный язык 

(испанский)» 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. 
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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 
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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:  
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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:  
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«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  
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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»: 
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– 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. 
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«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 

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. 
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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 
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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 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 
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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 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ИСПАНСКИЙ) 
 

Конспект 1 

1. Учебная дисциплина: «Второй иностранный язык (Испанский)» 

2. Тема практического занятия: Elemental I.Comprención minima. Ciclo I. A1. 

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 испанского 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. 

 

Практические задания: 

Задание 1. Чтение и перевод со словарем текста по теме с передачей содержания 

прочитанного в устной форме. 

Вариант 1. 

  

Me llamo Alejandro Makovski, soy de Moscú. Tengo dieciseis años. Estudio español ya cinco 

años. Acabo de terminar el bachillerato en el colegio cincuenta y siete. Ahora pienso entrar en la 

facultad de filología de la Universidad estatal de Moscú. Cuando aprendes una lengua extranjera, 

conoces también la cultura de ese país. Me gusta español. Mi sueño es ir a visitar España. Yo leo 

autores españoles. 
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Sobre todo me gusta “Cien años de soledad” de Gabriél García Márquez. Cerca de nuestra 

casa hay una piscina a la que voy todos los viernes. 

Примерный перечень заданий к тексту: 

(??)Ответьте на вопросы по тексту(??) 

 

(??)¿Dónde vive Alejandro?  

(?)Alejandro vive en España.  

(!)Alejandro vive en Moscú.  

(?)Alejandro vive en Madrid.  

(?)Alejandro vive en Barcelona. 

 

(??)¿Qué estudia Alejandro?  

(?)Alejandro estudia cultura.  

(?)Alejandro estudia países.  

(!)Alejandro estudia español.  

(?)Alejandro estudia autores. 

 

(??)¿Dónde estudia Alejandro?  

(?)Alejandro estudia en el instituto.  

(?)Alejandro estudia en la universidad.  

(?)Alejandro estudia en casa.  

(!)Alejandro estudia en el colegio. 

 

(??)¿Qué autores lee Alejandro?  

(!)Alejandro lee autores españoles.  

(?)Alejandro lee autores rusos.  

(?)Alejandro lee autores chilenos.  

(?)Alejandro lee autores alemanes. 

 

(??)¿Qué hay cerca de su (его) casa?  

(?)Cerca de su casa hay un museo.  

(!)Cerca de su casa hay una piscina.  

(?)Cerca de su casa hay un parque.  

(?)Cerca de su casa hay un instituto. 

 

Конспект 2 

1. Учебная дисциплина: «Второй иностранный язык (Испанский)» 

2. Тема практического занятия: Elemental I. Comprención minima. Ciclo II. A1. 

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. 

 

Совместное чтение текста, его перевод с испанского 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. 

 

Практические задания: 

Задание 1. 

(??)Соотнесите числительные на испанском языке(??) 

(~) 1~uno  

(~) 2~dos  

(~) 3~tres  

(~) 4~cuatro  

(~) 5~cinco  

(~) 6~seis  

(~) 7~siete  

(~) 8~ocho  

(~) 9~nueve  

(~) 10~diez 

 

(??)Расположите слова в таком порядке, чтобы получилось грамматически правильное 

предложение(??) 

 

В комнате имеется шкаф.  

(#) en 

(#) la 

(#) habitación  

(#) hay 

(#) un 

(#) armario 

 

В саду есть цветок. 

(#) en 

(#) el 

(#) jardín  

(#) hay 

(#) una  

(#) flor 

 

В парке есть река.  

(#) en 
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(#) el 

(#) parque  

(#) hay 

(#) un 

(#) río 

 

(??)Вставьте al или del(??) 

 

(??)El escritorio es … profesor.  

(?)al 

(!)del 

 

(??)José va … baile.  

(!)al 

(?)del 

 

(??)El profesor contesta a la pregunta … estudiante.  

(?)al 

(!)del 

 

(??)Pablo va … instituto.  

(!)al 

(?)del 

 

(??)Elena sale … parque.  

(?)al 

(!)del 

 

(??)Arturo va … gimnasio.  

(!)al 

(?)del 

 

(??)La abuela va … jardín.  

(!)al 

(?)del 

 

(??)Поставьте вопрос к подлежащему(??) 

Helena estudia en la universidad.  

(#)quién 

(#)estudia  

(#)en 

(#)la  

(#)universidad 

 

Pablo compra una cartera. 

  

(#)quién  

(#)compra  

(#)una  

(#)cartera 

 

Arturo va al colegio.  
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(#)quién 

(#)va 

(#)al  

(#)colegio 

 

Guía va con los turistas.  

(#)quién 

(#)va 

(#)con 

(#)los  

(#)turistas 

 

El hermano abre la maleta.  

(#)quién 

(#)abre  

(#)la  

(#)maleta 

 

(??)Поставьте вопрос к сказуемому(??) 

El lunes Pedro trabaja.  

(#)qué 

(#)hace  

(#)Pedro  

(#)el  

(#)lunes 

 

Cerca de nuestra casa pasea un muchacho.  

(#)qué 

(#)hace  

(#)un  

(#)muchacho  

(#)cerca  

(#)de  

(#)nusrta  

(#)casa 

 

En invierno visitamos la piscina.  

(#)qué 

(#)hacemos  

(#)en  

(#)invierno 

 

Los estudiantes escuchan atentamente al profesor.  

(#)qué 

(#)hacen  

(#)los  

(#)estudiantes 

  

Salvador hace los deberes de casa.  

(#)qué 

(#)hace  

(#)Salvador 
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(??)Поставьте вопросы к прямому и косвенному дополнению(??) 

Alberto regala los sellos a su amigo.  

(#)a 

(#)quién  

(#)regala  

(#)Alberto  

(#)los  

(#)sellos 

 

Elena ayuda a los padres.  

(#)a 

(#)quiénes  

(#)ayuda  

(#)Elena 

 

Yo escribo una carta a María  

(#)a 

(#)quién  

(#)escribo  

(#)una  

(#)carta 

 

El profesor explica unas reglas a los estudiantes.  

(#)a 

(#)quiénes  

(#)explica  

(#)el  

(#)profesor  

(#)unas  

(#)reglas 

 

Mi madre llama a su colega por teléfono.  

(#)a 

(#)quién  

(#)llama  

(#)mi  

(#)madre  

(#)por  

(#)teléfono 

 

Соотнесите числительные 

(~)17~diecisiete  

(~)13~trece  

(~)18~dieciocho  

(~)20~veinte  

(~)11~once  

(~)14~catorce  

(~)19~diecinueve  

(~)15~quince 

 (~)16~dieciseis  

(~)12~doce 
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Поставьте вопросы к обстоятельству времени и образа действия: 

 

El concierto empieza a las siete.  

(#)Cuándo 

(#)empieza  

(#)el  

(#)concierto 

 

Nosotros vamos al museo el sábado.  

(#)Cuándo 

(#)váis  

(#)al  

(#)museo 

 

Yo vengo a tu casa mañana.  

(#)Cuándo 

(#)vienes  

(#)tú 

(#)a 

(#)mi  

(#)casa 

 

Nosotros hablamos el español muy bien.  

(#)Cómo 

(#)habláis  

(#)vosotros  

(#)el  

(#)español 

 

Jorge trabaja mucho y gana muy bien.  

(#)Cómo 

(#)gana  

(#)Jorge 

 

Выберите подходящую форму глагола:  

(??)El concierto (empezar) a las siete.  

(?)empiece 

(!)empieza  

(?)empiezas  

(?)empeza 

 

(??)Cada mañana os (despertar) el canto de los pájaros.  

(?)desiertan 

(?)despiertáis  

(!)despertáis  

(?)despertamos 

 

(??)Entramos en la habitación y (encender) la luz.  

(!)encendemos 

(?)encenden  

(?)encendéis 
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(?)encienden 

 

(??)El médico (recomendar) al enfermo una medicina nueva.  

(?)recomenda 

(?)recomendáis  

(?)recomendas  

(!)recomienda 

 

(??)Vosotros nunca (perder) el juicio.  

(?)pierdéis 

(!)perdéis  

(?)pierden  

(?)perdemos 

 

Чтение, перевод текста со словарем и передача его содержания в устной форме. 

 

El tiempo que hace hoy 

Hoy no hace sol, no hace calor, no hace buen tiempo, Llueve. El cielo está cubierto de nubes. 

Hoy hace sol, hace calor, hace buen tiempo. No llueve. El cielo no está cubierto de nubes. 

Me gusta mucho este estación del año cuando tenemos las vacaciones y cuando no tenemos 

nada que hacer, pero tenemos los examines en junio. Es le verano. Estas vacaciones duran hasta el 

primero de septiembre. 

Los días de verano son largos. Hace calor. También llueve y truena, pero rara vez. Paseo 

mucho al aire libre, tomo sol. 

Las vacaciones de verano son más largas: duran dos meses. En verano tengo mucho tiempo 

libre. A veces mis padres y yo nos vamos a un gran viaje y vamos de excurciones. Visitamos las 

ciudades rusas y belorusas antiguas o viajamos en un barco. Me gusta mucho viajar en el barco con 

mi padre quien es el capitán de alto bordo. Pero habitualmente pasamos las vacaciones de verano en 

el campo. Tenemos una casita de campo en un sitio pintoresco cerca de Minsk. 

Allí hay un río y un lado. Mis amigos yo vamos de pesca, nadamos a menudo, tomamos el sol 

en una playa y paseamos en lancha. 

Cuando hace mucho calor suelo ir al bosque. Allí el aire es fresco. Tengo un perro llamado 

Shelton. Se alegra mucho cuando le llevo conmigo al bosque. 

Estas vacaciones duran hasta el primero de septiembre. A fines de agosto regresamos a la 

ciudad. 

 

Конспект 3 

1. Учебная дисциплина: «Второй иностранный язык (Испанский)» 

2. Тема практического занятия: Elemental II. Nivel de supervivencia. Ciclo I. A2. 

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. 

 

Совместное чтение текста, его перевод с испанского 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. 

 

Практические задания: 

 

Задание 1. 

Поставить глаголы в правильную форму. 

 

(??)Yo (levantarse) a las diez de la mañana.  

(!)me levanto 

(?)te levantas  

(?)se levanta  

(?)nos levantamos  

(?)os levantáis  

(?)se levantan 

 

(??)¿A qué hora (levantarse) ustedes?  

(?)me levanto 

(?)te levantas  

(?)se levanta  

(?)nos levantamos  

(?)os levantáis  

(!)se levantan 

 

(??)Los estudiantes (prepararse) para el examen.  

(?)me preparo 

(?)te preparas  

(?)se prepara  

(?)nos preparamos  

(?)os preparáis  

(!)se preparan 

 

(??)¿Por qué no (prepararse, vosotros) para la clase de español?  

(?)me preparo 

(?)te preparas 

(?)se prepara  

(?)nos preparamos  

(!)os preparáis  
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(?)se preparan 

 

(??)Yo no (ducharse) por la noche.  

(!)me ducho 

(?)te duchas  

(?)se ducha  

(?)nos duchamos  

(?)os ducháis  

(?)se duchan 

 

(??)Susana (mirarse) en el espejo antes de salir de casa.  

(?)me miro 

(?)te miras  

(!)se mira  

(?)nos miramos  

(?)os miráis  

(?)se miran 

 

(??)¿(lavarse, tú) las manos antes de comer?  

(?)me lavo 

(!)te lavas  

(?)se lava  

(?)nos lavamos  

(?)os laváis  

(?)se lavan 

 

(??)Mi amigo (llamarse) Mario.  

(?)me llamo 

(?)te llamas  

(!)se llama  

(?)nos llamamos  

(?)os llamáis  

(?)se llaman 

 

(??) (lavarse, nosotros) los dientes dos veces al día.  

(?)me lavo 

(?)te lavas  

(?)se lava  

(!)nos lavamos  

(?)os laváis  

(?)se lavan 

 

(??)Ella (acostarse) siempre muy tarde.  

(?)me acuesto 

(?)te acuestas  

(!)se acuesta  

(?)nos acostamos  

(?)os acostáis  

(?)se acuestan 

 

(??)Los niños no (dormirse) muy rápido. 

(?)me duermo  
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(?)te duermas  

(?)se duerma  

(?)nos dormimos  

(?)os dormís  

(!)se duermen 

 

Поставить герундий в пропусках. 

 

(??)Las redes sociales están (eliminar) cuentas falsas. 

(!)eliminando  

(?)eliminendo  

(?)eliminiendo 

 

(??)El estado sigue (gastar) millones en armamentos. 

(?)gastiendo  

(?)gastendo  

(!)gastando 

 

(??)El gobierno está (invertir) en el sector agrícola. 

(?)invertindo  

(!)invetiendo  

(?)invertendo 

 

(??)La situación (ir + estabilizarse). 

(?)va estabilicéndose  

(!)va estabilizándose  

(?)va estabiliciéndose 

 

Поставить глаголы в скобках в соответствующую форму futuro imperfecto de indicativo. 

 

(??)Ellos no nos (molestar) otra vez. 

(?)molestaré  

(?)molestarás  

(?)molestará  

(?)molestaremos  

(?)molestaréis  

(!)molestarán 

 

(??)Su madre (tratar) de convencerle. 

(?)trataré  

(?)tratarás  

(!)tratará  

(?)trataremos  

(?)trataréis  

(?)tratarán 

 

(??)Los pueblos no (olvidar) la hazaña del héroe. 

(?)olvidaré  

(?)olvidarás  

(?)olvidará  

(?)olvidaremos  

(?)olvidaréis  
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(!)olvidarán 

 

(??)Yo (cambiar) el tema de la conversación para no aburrir a todos. 

(!)cambiaré  

(?)cambiarás  

(?)cambiará  

(?)cambiaremos  

(?)cambiaréis  

(?)cambiarán 

 

(??)Nosotros no (dejar) de venir el domingo siguiente. 

(?)dejaré  

(?)dejarás  

(?)dejará  

(!)dejaremos  

(?)dejaréis  

(?)dejarán 

 

(??)Ella (esperar) con impaciencia mi llegada. 

(?)esperaré  

(?)esperarás  

(!)esperará  

(?)esoeraremos  

(?)esperaréis  

(?)esperarán 

 

(??)Vosotros no (demorar) mucho tiempo. 

(?)demoraré  

(?)demorarás  

(?)demorará  

(?)demoraremos  

(!)demoraréis  

(?)demorarán 

 

(??)Al cabo del día (tú) (sentirse) un poco cansado. 

(?)me sentiré  

(!)te sentirás  

(?)se sentirá  

(?)nos sentiremos  

(?)os sentiréis  

(?)se sentirán 

 

Задание 2. Чтение и понимание иноязычного текста. 

 

¡Bienvenidos a mi casa! 

El edificio donde está mi apartamento es bastante nuevo. Está en el centro de la ciudad. En el 

edificio hay 10 plantas. Mi apartamento está en la segunda planta. Es muy grande y bonito. En el 

apartamento hay cinco habitaciones, dos cuartos de baño y una cocina. Las paredes en el piso son 

amarillas, pero en los baños son blancas. El mueble es bastante moderno y cómodo. El sofá en la sala 

es de color marrón claro. Las sillas y la mesa en la cocina son rojas. Las habitaciones son muy 

luminosas porque las ventanas son anchas. 
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Mi dormitorio también es grande. Está a la izquierda de la cocina. En mi habitación hay 

muchas cosas importantes: una cama, un armario, un escritorio, un ordenador y dos estantes con 

libros. Los libros no son muy buenos porque son bastante viejos. Además son aburridos. Pero los 

juegos en mi ordenador son nuevos y muy interesantes. El ordenador es una cosa muy importante en 

mi habitación. 

El sillón está enfrente del ordenador, es negro. Mi bolso ahora está debajo del escritorio y mi 

móvil está en la cama. Mi ropa no está en el armario. Normalmente mi habitación está ordenada, pero 

hoy está muy desordenada. 

La cocina es mi lugar favorito en el apartamento. Y especialmente la nevera. Es extraño, pero 

la nevera no es blanca, es azul, como mis ojos. En la nevera siempre hay mucha comida. La comida 

es muy rica. En el armario de cocina también hay muchos platos, vasos y tazas. 

Cerca de mi casa hay dos tiendas baratas. Los cafés en mi barrio son caros. Pero no es un 

problema porque mis padres son ricos. Hoy es sábado y mi familia y yo estamos en un café no lejos 

de la casa. 

 

Ответьте на вопросы по содержанию текста 

 

(??)¿Cuántas plantas tiene el edificio? 

(?)9 

(!)10 

(?)11 

 

(??)¿En qué planta está el apartamento? 

(?)1 

(!)2 

(?)3 

 

(??)¿Cuántas habitaciones tiene el apartamento? 

(?)3 

(?)4 

(!)5 

 

(??)¿Dónde está el dormitorio? 

(!)a la izquierda de la cocina  

(?)a la derecha de la cocina  

(?)enfrente de la cocina 

 

(??)¿Qué es su lugar favorito? 

(?)el dormitorio  

(?)el salón 

(!)la cocina 

 

 

Конспект 4 

1. Учебная дисциплина: «Второй иностранный язык (Испанский)» 

2. Тема практического занятия: Intermedio I. Comprención básica. Ciclo II. B1. 

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 испанского 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. 

 

Практические задания: 

 

Задание 1. 

  

Поставьте перед существительными нужное указательное местоимение, в соответствии 

с указанным наречием места. Modelo (образец): El coche está aquí – Este coche. 

 

(??)La ciudad está allí – ;  

(?)este 

(?)esta 

(?)ese 

(?)esa 

(?)aquel  

(!)aquella 

 

(??)Las chicas están aquí – ;  

(?)estos 

(!)estas 

(?)esos 

(?)esas  

(?)aquelos  

(?)aquellas 

 

(??)El perro está ahí – ;  

(?)este 

(?)esta 

(!)ese 

(?)esa 

(?)aquel  

(?)aquella 
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(??)Los libros están aquí – ;  

(!)estos 

(?)estas 

(?)esos 

(?)esas  

(?)aquelos  

(?)aquellas 

 

(??)Las montañas están ahí – ;  

(?)estos 

(?)estas 

(?)esos 

(!)esas  

(?)aquelos  

(?)aquellas 

 

(??)Los señores están allí – ;  

(?)estos 

(?)estas 

(?)esos 

(?)esas  

(!)aquelos  

(?)aquellas 

 

(??)El teléfono está aquí – ;  

(!)este 

(?)esta 

(?)ese 

(?)esa 

(?)aquel  

(?)aquella 

 

(??)El supermercado está allí – ;  

(?)este 

(?)esta 

(?)ese 

(?)esa 

(!)aquel  

(?)aquella 

 

(??)La calle está aquí – .  

(?)este 

(!)esta 

(?)ese 

(?)esa 

(?)aquel  

(?)aquella 

 

Соотнесите сложные предлоги 

 

(~)antes de ~перед, до  
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(~)después de ~ после  

(~)dentro de ~ внутри  

(~)cerca de ~ около  

(~)lejos de ~ далеко от  

(~)encima de ~ над  

(~)debajo de ~ под  

(~)enfrente de ~ перед 

 

Поставьте глагол в скобках в правильную форму: 

(??)Yo no le (conocer) a él.  

(!)conozco 

(?)conoces  

(?)conoce  

(?)conocemos  

(?)conocéis  

(?)conocen 

 

(??)Te (ofrecer) mi colección de sellos.  

(?)ofrezco 

(!)ofreces  

(?)ofrece  

(?)ofrecemos  

(?)ofrecéis  

(?)ofrecen 

 

(??)Hoy día tu y yo (carecer) de tiempo libre.  

(?)carezco 

(?)careces  

(?)carece  

(!)carecemos 

(?)carecéis  

(?)carecen 

 

Поставьте глаголы в Pretérito perfecto simple de indicativo в соответствующее лицо, 

выбрав один из предложенных вариантов: 

(??) Vosotros termináis de escribir un fax.  

(?) terminaste 

(!) terminasteis  

(?) terminamos 

 

(??) Soledad asiste a las negociaciones.  

(?) asistí 

(?) asistieron  

(!) asistió 

 

(??) Ellas cenan en un restaurante.  

(?) cenó 

(!) cenaron  

(?) cenaste 

 

(??) José lee todos los libros en ruso.  

(?) leiste 
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(!) leyó  

(?) leyeron 

 

(??) La secretaria despacha la correspondencia.  

(?) despachaste 

(?) despaché  

(!) despachó 

 

(??) Los estudiantes peruanos celebran el Día de la Independencia de su país.  

(!) celebraron 

(?) celebrasteis  

(?) celebró 

 

(??) Juana mira la tele.  

(?) miraste 

(!) miró 

(?) miré 

 

(??) Juana y Pablo salen de casa.  

(!) salieron 

(?) salimos  

(?) salisteis 

 

(??) Alberto compra unos períodicos en un quiosco.  

(?) compré 

(?) compraste  

(!) compró 

 

(??) Maria hace ejercicios.  

(?) ha hecho 

(?) hiciste  

(!) hizo 

  

Ответьте на вопросы в Pretérito perfecto simple de indicativo, выбрав один из 

предложенных вариантов: 

(??) ¿Visitó usted el Museo del Prado el domingo pasado?  

(?) Si, visitaron. 

(!) No, no visité.  

(?) No visitamos. 

 

(??) ¿Leyeron ustedes ayer el País?  

(?) No, no leyeron. 

(?) Sí, leí. 

(!) Sí, leímos. 

 

(??) ¿Donde descansaron ellos el año pasado?  

(?) No descansamos el año pasado. 

(!) Descansaron cerca de Barcelona, la capital de la provincia de Cataluña.  

(?) Descansamos en Cuba. 

 

(??) ¿Asististe la tarde de ayer a la conferencia?  

(?) No, no asistimos. 
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(!) Sí, asistí. 

(?) Sí, asistió. 

 

(??) ¿Qué comieron Uds ayer?  

(?) Comieron tortilla. 

(?) No comieron nada.  

(!) No comimos nada. 

 

(??) ¿Cuando regresaste a casa ayer?  

(?) Regresó muy tarde. 

(!) Regresé a las diez.  

(?) Regresa a las cinco. 

 

(??) ¿A que hora desayunó Pablo?  

(?) Desayuné a las ocho. 

(!) Desayunó a las ocho y media.  

(?) Desayuno a las nueve. 

 

Переведите предложение, выбрав один из предложенных вариантов. 

(??) Я только что видел Маноло.  

(?) Acabó de ver a Manolo. 

(!) Acabo de ver a Manolo.  

(?) Acab. 

 

(??) Они только что ушли.  

(?) Acabaron de irse. 

(?) Acaba de irse.  

(!) Acaban de irse. 

 

(??) Мы только что закончили работу.  

(?) Acabamos de empezar el trabajo. 

(?) Acabaron de empezar el trabajo.  

(!) Acabamos de terminar el trabajo. 

  

(??) Педро только что вышел.  

(?) Pedro acabo de salir. 

(!) Pedro acaba de salir.  

(?) Pedro acabe de salir. 

 

(??) Вы только что спели песню.  

(?) Acababan de cantar una canción.  

(?) Acabas de cantar una cancón. 

(!) Acabáis de cantar una canción. 

 

(??) Педро только что вернулся из командировки.  

(?) Pedro acabó de volver de la comisión de servicios.  

(!) Pedro acaba de volver de la comisión de servicios.  

(?)Pedro volví de la comisión de servicios. 

 

(??) Маурисио только что проснулся.  

(?) Mauricio acabo de despertarse.  

(!)Mauricio acaba de despertarse. 
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(?) Pedro acabaste de despertarse. 

 

Выберите правильный вариант ответа на вопрос: 

 

(??) Какие слова являются указателями времени Pretérito perfecto de indicativo?  

(?) esta semana, hoy, esta mañana 

(!) ayer, el verano pasado, en 1990.  

(?) hoy, mañana, ayer. 

 

(??) Форма глагола в каком лице в Pretérito perfecto de indicativo совпадает с формой 

глагола в Presente de Indicativo? 

(?) 2-го лица ед.числа (tú) 

(!) 1-го лица мн. числа (nosotros/nosotras). 

(?)2-го лица мн. числа (vosotros/vosotras). 

 

(??) В каких спряжениях формы глаголов в Pretérito perfecto de indicativo 2-го лица мн. 

ч. совпадают с формами в Presente de Indicativo? 

(?) I, II 

(!) I, III. 

(?) I, II, III. 

 

Задание 2. 

Прочитать текст и ответить на предложенные вопросы. 

 

El deporte en España 

Aunque el deporte es internacional, las tradiciones y las condiciones climáticas de cada país 

influyen en su desarrollo. 

Así, por ejemplo, en España casi no se practica el deporte de invierno, como el hockey sobre 

hielo 

o el esquí. Tampoco está difundido el bádminton, tan popular en Rusia. 

Pero el fútbol sí que es muy popular. Está tan extendido que por todas partes se ven pequeños 

campos de fútbol. En ellos se practica el fútbol sala, una versión del fútbol en la que participan cinco 

personas por equipo. 

Son pocos los chicos que no sueñan con ser Pele o Ronaldo. 

Y si el patio de su casa es demasiado pequeño, salen a jugar a la calle, corriendo el riesgo de 

perder el balón bajo las ruedas de un coche. Mientras tanto, los mayores que en su mayoría también 

son aficionados a este deporte, pasan largas horas colgados del televisor. Y no sólo los hombres. 

Cuando transmiten los partidos con la participación del Barcelona, Real Madrid o de la Selección 

Española, las calles están completamente vacías. 

Últimamente el baloncesto también se ha puesto de moda, siguiendo el modelo de los Estados 

Unidos. Pero el baloncesto requiere unos campos especialmente preparados, mientras que el fútbol es 

más popular. 

Y, por cierto, el tenis también es una especialidad favorita entre los españoles. En gran parte 

eso se debe a que ha habido y hay jugadores y jugadoras que han obtenido grandes éxitos, como 

Santana, Gimeno, Orantes, Bruguera o Arantxa, ganadores de muchos torneos. Aunque en el pasado 

era un deporte practicado sólo por las clases altas, en los últimos años se ha convertido en un deporte 

practicado por mucha gente. 

Como dicen, lo importante no es ganar, sino participar. 

 

(??)¿Qué deporte es más popular en España? 

(?)tenis 

(!)fútbol 
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(?)hockey 

 

(??)¿Qué tipo de deporte se practican en España? 

(?)de invierno  

(!)de verano 

 

 

(??)¿Qué tipo de deporte se ha puesto de moda, siguiendo el modelo de Estados Unidos? 

(?)fútbol 

(?)tenis 

(!)baloncesto 

 

(??)¿En qué deporte ha obtenido Gimeno un gran éxito ? 

(!)tenis  

(?)baloncesto  

(?)fútbol 

 

(??)¿Qué es lo más importante? 

(?)ganar 

(?)ver y ser hincha  

(!)participar 

 

 

 

Конспект 5 

1. Учебная дисциплина: «Второй иностранный язык (Испанский)» 

2. Тема практического занятия: Intermedio II. Nivel intemedio. Ciclo II-III. B2. 

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 испанского 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.  
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Введение. 

Формулирование темы, целей и задач практического занятия. 

 

Практические задания: 

 

ОБРАЗЕЦ ТЕСТА 

Задание 1. Поставьте глаголы в Pretérito perfecto simple de indicativo в соответствующее 

лицо, выбрав один из предложенных вариантов: 

(??) Vosotros termináis de escribir un fax. 

(?) terminaste 

(!) terminasteis 

(?) terminamos 

 

(??) Soledad asiste a las negociaciones. 

(?) asistí 

(?) asistieron 

(!) asistió 

(??) Ellas cenan en un restaurante. 

(?) cenó 

(!) cenaron 

(?) cenaste 

 

(??) José lee todos los libros en ruso. 

(?) leiste 

(!) leyó 

(?) leyeron 

 

(??) La secretaria despacha la correspondencia. 

(?) despachaste 

(?) despaché 

(!) despachó 

 

(??) Los estudiantes peruanos celebran el Día de la Independencia de su país. 

 (!) celebraron 

 (?) celebrasteis 

 (?) celebró 

 

Ответьте на вопросы в Pretérito perfecto simple de indicativo, выбрав один из 

предложенных вариантов: 

(??) ¿Visitó usted el Museo del Prado el domingo pasado? 

(?) Si, visitaron. 

(!) No, no visité. 

(?) No visitamos 

 

(??) ¿Leyeron ustedes ayer el País? 

(?) No, no leyeron. 

(?) Sí, leí. 

(!) Sí, leímos 

 

(??) ¿Donde descansaron ellos el año pasado? 

(?) No descansamos el año pasado. 

(!) Descansaron cerca de Barcelona, la capital de la provincia de Cataluña. 
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(?) Descansamos en Cuba. 

 

(??) ¿Asististe la tarde de ayer a la conferencia? 

(?) No, no asistimos. 

(!) Sí, asistí. 

(?) Sí, asistió. 

 

(??) ¿Qué comieron Uds ayer? 

(?) Comieron tortilla. 

(?) No comieron nada. 

(!) No comimos nada. 

 

Переведите предложение, выбрав один из предложенных вариантов 

 

(??) Я только что видел Маноло. 

(?) Acabó de ver a Manolo. 

(!) Acabo de ver a Manolo. 

(?) Acab. 

 

(??) Они только что ушли. 

(?) Acabaron de irse. 

(?) Acaba de irse. 

(!) Acaban de irse. 

 

(??) Мы только что закончили работу. 

(?) Acabamos de empezar el trabajo. 

(?) Acabaron de empezar el trabajo. 

(!) Acabamos de terminar el trabajo. 

 

(??) Педро только что вышел. 

(?) Pedro acabo de salir. 

(!) Pedro acaba de salir. 

(?) Pedro acabe de salir. 

 

(??) Вы только что спели песню. 

(?) Acababan de cantar una canción. 

(?) Acabas de cantar una cancón. 

(!) Acabáis de cantar una canción. 

 

(??) Педро только что вернулся из командировки. 

(?) Pedro acabó de volver de la comisión de servicios. 

(!) Pedro acaba de volver de la comisión de servicios. 

(?)Pedro volví de la comisión de servicios. 

 

(??) Маурисио только что проснулся. 

(?) Mauricio acabo de despertarse. 

(!)Mauricio acaba de despertarse. 

(?) Pedro acabaste de despertarse. 

 

Вставьте глагол правильной грамматической формы: 

(??)¿Qué ________ sus padres cuando era usted niño? 

(?) hicieron 
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(!) hacían 

(?) hicimos  

 

(??)¿Dónde ________ su padre cuando empezó usted a ir a la escuela? 

(?) trabajará 

(!) trabajaba 

(?) trabajó 

 

(??)¿Cuántos años tenía usted cuando ________ a estudiar en la universidad? 

(?) empezía 

(?) empezaste 

(!) empezó 

 

(??)¿Qué tiempo ________ ayer cuando salió usted de casa? 

(?) hace 

(?) había 

(!) hacía 

 

(??)¿Qué ________ usted a sus compañeros cuando entró en el aula? 

(?) dice 

(!) dijo 

(?) dicho 

 

Выберите правильный вариант глагола в пассивном залоге: 

(??)Las películas (proyectar) ayer en el club de la universidad. 

(!) fueron proyectadas 

(?) fueron proyectados 

(?) eran proyectadas 

 

(??)El informe (redactar) hoy por Ivanov. 

(!) ha sido redactado 

(?) era redactado 

(?) fue redactado 

 

(??)La conferencia (celebrar) en la Academia de Ciencias. 

(?) ha sido celebrado 

(!) ha sido celebrada 

(?) ha sida celebrada 

 

(??)El documento (publicar) en la prensa. 

(?) será publicada 

(!) será publicado 

(?) ser publicado 

 

Задание 2. Прочитать текст и выполнить предложенные задания. 

 

En el hotel 

Paloma Rodríguez y su amiga deciden hospedarse durante su estancia en la capital de España 

en un hotel de primera, con todos los servicios y van al hotel Madrid. Al entrar en el hotel, se 

dirigen a la recepción. 

P a l o m a . Hola, buenos días. Tenemos una reserva. Una doble por 14 días. 

R e c e p c i o n i s t a . ¿A nombre de quién? 
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P a l o m a . A nombre de Rodríguez. Paloma Rodríguez. 

R e c e p c i o n i s t a . A ver, me permite un momento, que voy a mirar en el registro para 

comprobarlo. Sí, en efecto, aquí está. Una habitación doble con cama de matrimonio a partir 

de hoy. 

Es una suite con todo el confort moderno. Les ha de gustar, no lo dudo. Tiene alcoba, 

gabinete y 

cuarto de baño. Si quieren, se la enseño. Está amueblada con gusto y las ventanas dan al patio. 

Su 

precio es de 60 euros por persona con pensión completa. 

P a l o m a . No, no, una doble con dos camas. 

R e c e p c i o n i s t a . Pues, en la reserva pone con cama de matrimonio. Un momento, voy a 

ver si se puede cambiar... Perdone, señorita, pero no tenemos habitaciones dobles con camas 

separadas desocupadas. El hotel está completo. Y ¿por qué no se instalan Ustedes en la de 

cama de 

matrimonio por una noche? Si no me equivoco mañana quedará libre una habitación con dos 

camas y 

les pasaremos a ella. 

P a l o m a . Si nos cambian de habitación, de acuerdo. 

R e c e p c i o n i s t a . Entonces tenga la bondad de llenar el impreso, indicando su nombre y 

apellidos, nacionalidad, el objeto de viaje y tiempo que van a hospedarse en el hotel. Van a 

quedarse 

catorce noches, ¿no? 

P a l o m a . Sí, hasta el veintisiete, incluido. Nos vamos el veintiocho por la mañana. Una 

cosa, 

¿puedo fumar aquí? 

R e c e p c i o n i s t a . No, lo siento, aquí no se puede fumar. ¿Me deja su pasaporte? Pues, 

aquí 

tienen las llaves. Es la cuarta planta. ¿Necesitan ayuda con las maletas? El botones les 

acompañará y 

les subirá las maletas. 

P a l o m a . No se preocupe, sólo tenemos esta bolsa. Muchas gracias. ¿El ascensor? 

R e c e p c i o n i s t a . Ahí, enfrente. Si necesita algo no tiene más que llamar a la camarera 

del 

piso. Si desea comer en la habitación tendrá que pagar un recargo del 10%. 

P a l o m a . Ah, una cosa. ¿Puedo dejar dinero aquí, en la caja fuerte? 

R e c e p c i o n i s t a . Sí, claro. 

P a l o m a . Tome. Son trescientos euros. 

R e c e p c i o n i s t a . ¿Me firma aquí? Muy bien. 

P a l o m a . Gracias. 

R e c e p c i o n i s t a . De nada. Hasta luego. 

Problemas en la habitación 

P a l o m a . ¡Qué frío hace aquí! Es horrible. Voy a ducharme... ¡Y el agua sale fría! Voy a 

llamar a la recepción. 

R e c e p c i o n i s t a . ¿Diga? 

P a l o m a . Hola. Mire, tenemos un problema con la ducha. Es que no sale agua caliente. 

R e c e p c i o n i s t a . ¿No sale agua caliente? ¿De qué habitación es? 

P a l o m a . De la 214. 

R e c e p c i o n i s t a . Ahora mismo subo a ver. 

P a l o m a . Mire, aquí. 

R e c e p c i o n i s t a . A ver... Hay que esperar un poco más... Ahora. 

P a l o m a . Es verdad, ahora sale caliente. 

R e c e p c i o n i s t a . Siempre hay que esperar un poco. 
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P a l o m a . Y una pregunta más. Es que hace mucho frío en la habitación. 

R e c e p c i o n i s t a . Claro, es que está puesto el aire acondicionado. Tiene que bajar el aire.  

P a l o m a . ¿Y cómo puedo bajar el aire? 

R e c e p c i o n i s t a . Mira, aquí. 

P a l o m a . Genial, muchas gracias. 

R e c e p c i o n i s t a . ¿Alguna cosa más? 

P a l o m a . Mmm... no. Ay, sí. ¿Por qué se apaga la luz? 

R e c e p c i o n i s t a . Es que tiene que meter aquí su tarjeta electrónica. Si no, la luz se 

apaga 

sola. 

P a l o m a . Ahora entiendo, muchísimas gracias. 

R e c e p c i o n i s t a . De nada, hasta luego.  

 

Подберите русские эквиваленты к испанским словосочетаниям:  

 

~) durante su estancia~во время их пребывания 

(~) en un hotel de primera~в гостинице первой категории 

(~) se dirigen a la recepción~ направляются на рецепцию 

(~) ¿A nombre de quién? ~ На чье имя? 

(~) para comprobarlo~чтобы проверить 

(~) habitación doble~двухместный номер 

(~) con cama de matrimonio~с двуспальной кроватью 

(~) a partir de hoy~с сегодняшнего дня 

(~) con todo el confort~со всеми удобствами 

(~) Les ha de gustar~Вам понравится 

(~) las ventanas dan al patio~окна выходят во двор 

(~) 60 euros por persona~60евро с человека 

(~) camas separadas desocupadas~раздельные незанятые кровати 

(~) por una noche~на одну ночь 

(~) tenga la bondad de~будьте добры … 

(~) llenar el impreso~заполнить бланк 

(~) objeto de viaje~цель поездки 

(~) hospedarse en el hotel~разместиться в отеле 

(~) No se preocupe~не беспокойтесь 

(~) pagar un recargo~оплатить сбор 

(~) dejar dinero aquí~оставить деньги здесь 

(~) caja fuerte~сейф 

(~) ¡Qué frío hace aquí! ~Как здесь холодно! 

(~) llamar a la recepción~позвонить на ресепшн 

(~) tenemos un problema~у нас проблема 

(~) esperar un poco~подождать немного 

(~) hace mucho frío~очень холодно 

(~) se apaga la luz~гаснет свет 

(~) tarjeta electrónica~пластиковая карточка 

 

 

 

Конспект 6 

1. Учебная дисциплина: «Второй иностранный язык (Испанский)» 

2. Тема практического занятия: Avanzado 1. Competencia media. Ciclo III. C1. 

3. Цели занятия: обогатить словарный запас обучающихся по теме практического 

занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять 
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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 испанского 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. 

 

Практические задания: 

 

1. Подберите испанские эквиваленты с конструкцией seguir+gerundio  к русским 

словосочетаниям: 

(~) буду продолжать работать в министерстве ~ segiré trabajando en el ministerio 

(~) я продолжил работать в министерстве ~ seguí trabajando en e ministerio 

(~) буду продолжать учиться в университете ~ seguiré estudiando en la universidad 

(~) я продолжил учиться в университете ~  he seguido estudiando en la universidad 

(~) буду продолжать заниматься спортом ~ seguiré haciendo el deporte 

(~) я продолжил заниматься спортом ~ he seguido haciendo el deporte 

(~) буду продолжать участвовать в соревнованиях ~ seguiré tomando parte en las competiciones 

(~) я продолжил участвовать в соревнованиях ~siguió tomando parte en las competiciones 

 

2. Подберите испанские эквиваленты к русским словосочетаниям: 

(~) город был построен ~ la ciudad se construyó  

(~) документ был отредактирован ~ el documento se redactó  

(~) эти репортажи были написаны ~ esos reportajes se escribieron  

(~) приглашение было принято ~ la invitación se aceptó  

(~) тот вечер был посвящен ~ aquella tarde se dedicó  

 

3. Подберите испанские эквиваленты к русским словосочетаниям: 

(~) один миллион книг ~ un millón de libros 

(~) четыре миллиона двести тысяч журналов ~ cuatro millones dos cientos mil revistas  

(~) двенадцать миллионов автомашин ~ doce millones de coches 

(~) сто двадцать миллионов фотографий ~ ciento veinte millones de fotografías 

(~) десяток яблок ~ decena de manzanas 
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(~) дюжина апельсинов ~ docena de naranjas 

(~) сотни девушек ~ cientos de muchachas 

(~) тысячи юношей ~ miles de muchachos 

(~) миллионы трудящихся ~ millones de trabajadores 

(~) тысячи туристов ~ miles de turistas 

(~) сотни студентов ~ cientos de estudiantes 

(~) миллионы спортсменов ~ millones de deportistas 

 

4. Найдите испанские эквиваленты к русским словосочетаниям: 

(~) вернувшись в Россию ~ al llegar a Rusia 

(~) попрощавшись со мной ~ al despedirse de mí 

(~) увидев нас на рецепции ~ al vernos en la recepción  

(~) вернувшись домой ~ al volver a casa  

(~) войдя в кабинет ~ al entrar en el despacho  

(~) передав мне его ~ al presentármelo 

(~) выйдя из офиса ~ al salir de la oficina  

(~) поняв ~ al comprender  

(~) предложив мне работу ~ al proponerme el trabajo  

(~) уходя ~ al marcarse 
 

5. Прочитать текст и выполнить предложенные задания. 

Los medios de comunicación masiva 

El siglo XXI se conoce como el siglo de nuevas tecnologías y la era de información. Hay que 

subrayar que los avances tecnológicos son estrechamente relacionados con los medios de 

comunicación, cuya función primordial es trasmitir la información. Si antes del siglo veinte la prensa 

(que radicaba sólo en material publicitario) había sido casi la única fuente de la información, el siglo 

XX nos aportó tales medios de comunicación como la radio, la televisión y el Internet. Hoy día entre 

todos los medios de comunicación mencionados el Internеt goza de la mayor popularidad. A pesar de 

que la red apareció a finales del siglo veinte, su mayor auge lo observamos en a partir del siglo 

veintiuno. Este medio de comunicación se hizo enormemente popular, porque no sólo transmite la 

información, sino posee de una gran base de datos, lo que ayuda tanto en el trabajo, como en los 

estudios, ya que hoy en la red se puede encontrar cualquier libro, leer o bajarlo. Además uno puede 

mirar cualquier película o escuchar alguna canción en el idioma que le interese, lo que favorece 

mucho al aprendizaje de lenguas extranjeras. Con la ayuda de las tecnologias modernas tales como 

skype se ha hecho posible hablar con tus amigos de quialquer rincón del mundo, lo principal es que 

tenga el acceso al Internet. El Internet se destaca entre otros medios de comunicación porque concede 

la oportunidad del intercambio de la información, o sea cada persona puede compartir sus 

conocimientos con el resto del mundo. Еn este sentido el Internet, es uno de los frutos que más 

beneficio aporta a la humanidad.  

Sin embargo, cada fenómeno tiene sus pros y contras. Hablando de las desventajas de las 

tecnologías modernas y el Internet, como una de ellas, cabe destacar que este medio de comunicación 

provoca la aparición de un nuevo lenguaje global, que todavía no existe por si solo sino en forma de 

una cantidad enorme de préstamos provenientes del idioma inglés que abundan en casi todos los 

demás idiomas. Estos préstamos se utilizan para denominar nuevas realidades, o sea avances 

tecnológicos y resultan en el descenso notable en la calidad de la lengua utilizadada por los usuarios 

de la red, lo que luego se refleja en el idioma de todos los hablantes. Así , por ejemplo, en el caudal 

léxico de los españoles, entraron tales préstamos como web, PC, mouse, surfear, mailear etc.  

Otro fenómeno muy preocupante es la ortografía que suelen utilizar los usuarios tanto de la 

red como de los móviles a la hora de“mailear” y escribir mensajes. El problema es que para mayor 

brevedad tanto en tiempo como en espacio los usuarios empiezan a sustituir letras o palabras enteras 

con signos. Por ejemplo, en español la preposición por se convierte en el signo de multiplicación x ) 

por qué – X q) el adverbio más – en un signo más (no más – no +), otro ejemplo - cada uno – kda1, 
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siempre – 100pre. También se produce una gran cantidad de contracciones, por aducir un ejemplo: 

también – Tb, estas – stas, extraño – xtraño, mensaje – msj, semana – cmana, ser –cr, buscar – buskr, 

te quero mucho – TQM. A primera vista estas palabras parecen graciosas pero hay que darse cuenta 

de que una vez asimiladas por los niños luego llegarán a formar parte de su vocabulario y van a 

reflejarse de una forma muy negativa en sus estudios, en el conocimento de su idioma natal.  

Es evidente que no se puede culpar sólo el Internet del detrimento de la calidad del idioma 

que usamos. La calidad del lenguaje utilizado en la radio, televisión  y prensa también merece la 

crítica. Además de los fenómenos lingüísticos ya mencionados, muy amenudo observamos la 

negligencia hacia las reglas de la lengua y la abundancia de la jerga y palabrotas. El lenguaje 

ejemplar sólo lo demuestran los locutores de “Noticias” y unos pocos periodistas. Útimamente con 

los avances técnicos y la aparición de la red, como el medio de comunicación más poderoso e 

influyente, han aumentado notablemente los flujos de la información, pero hay que pensar en la 

calidad de ésta, que evidentemente se ha empeorado.  

 

Подберите русские эквиваленты 

(~)reflejarse~отражать(ся) 

(~)hablante~говорящий 

(~)caudal~основной 

(~)preocupante ~ вселяющий беспокойство 

(~)el móvil ~мобильный телефон 

(~)mensaje~сообщение 

(~)brevedad~краткость 

(~)tanto...como… ~как… так и … 

(~)espacio ~пространство 

sustituir ~заменять 

(~)letra ~ буква 

(~)signo ~ знак 

(~)preposición~предлог 

(~)contraccion ~уменьшение 

(~)aducir~ссылаться (на что-либо)  

(~)а primera vista~на первый взгляд 

(~)parecer~казаться 

(~)gracioso~остроумный 

(~)darse cuenta de~осознавать 

(~)una vez asimiladas~однажды усвоенные 

(~)idioma natal~родной язык 

(~)es evidente que ~очевидно, что 

(~)culpar~винить 

(~)detrimento~ухудшение 

(~)merecer~заслуживать 

(~)amenudo~часто 

(~)negligencia hacia~пренебрежительное отношение к 

(~)regla~правило 

(~)jerga~здесь: жаргон 

(~)palabrota~грубое ругательство 

(~)ejemplar~образцовый 

(~)el locutor~диктор 

(~)útimamente~в последнее время 

(~)red~сеть 

(~)poderoso~могущественный 

(~)influyente~влиятельный 

(~)flujo~поток 
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(~)empeorar(se)~ухудшать(ся) 

 

 

 

Конспект 7 

1. Учебная дисциплина: «Второй иностранный язык (Испанский)» 

2. Тема практического занятия: Avanzado 1I. Competencia ámplia. Ciclo III-IV. C1. 

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 испанского 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. 

 

Практические задания: 

 

Задание 1. Прочитать, перевести текст, реферирование текста. 

Historia del habla español. El "ladino" 

Durante la Edad Media los judíos habían desempeñado un papel muy importante en la vida 

española. A España la denominaban Sefarad. A los judíos que fueron expulsados de la Península 

Ibérica se los llamó sefarditas o sefardíes. Acabada la Reconquista por los Reyes Católicos, desatada 

en la Península una gran campaña de persecuciones contra los judíos, siendo ya innecesarios sus 

préstamos y tributos, los reyes decretaron su expulsión. Se calcula que sumaban en total unos 

150.000. Dispersados por diferentes países, los encontramos a partir de 1492 en Marruecos, Túnez, 

Palestina, Turquía, Grecia, Italia, Alemania, Países Bajos, etc. Al principio mantuvieron muy clara la 

conciencia de su unidad racial y lingüística. Todos ellos continuaron hablando el castellano de la 

época en que fueron expulsados. Pronto, no obstante, las lenguas de los países en que habitaban 

dejaron sentir su influencia sobre los sefardíes, aunque sobre todas ellas predominó la influencia del 

hebreo. El resultado de unas y otras influencias dio origen al idioma que actualmente llamamos 

"ladino". Recientemente, al ser creado el Estado de Israel, la mayor parte de los sefardíes dispersados 

por el mundo se han concentrado en la tierra «de sus sueños». Pero en algunas partes ya habían 
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llegado a formar comunidades de una importancia notable. El puerto de Salónica, en Grecia, podía 

decirse que era sefardí. En efecto, no solamente era de destacar el hecho de que había allí unos 

160.000 judíos de origen español, sino también que todo el comercio se desarrollaba en la lengua que 

les era propia, es decir, en ladino. Claro que si en Salónica se hubiese pretendido leer los documentos 

redactados en las relaciones comerciales, se habría constatado que su lectura era imposible para 

quienes no supieran hebreo: los caracteres utilizados eran los del hebreo. La conversación oral, en 

cambio, entre un sefardí y un español habría sido perfectamente posible. En Israel, actualmente el 

español es prácticamente la cuarta lengua, después del hebreo, el inglés y el francés. Cálculos 

realizados recientemente revelan que de cada 30 ó 40 personas, una habla español. A pesar de ello, 

no cabe duda de que, dada la preponderancia del hebreo y del inglés y debido a la necesidad urgente 

de unificar el instrumento básico de comunicación, el ladino pronto será sólo un área reservada al 

estudio de los especialistas. EL TIEMPO es uno de los semanarios que se editan actualmente en Tel-

Aviv en lengua judeoespañola. En la primera página se publica un artículo sobre la libertad religiosa 

en España. "Un miembro del kibutz Chamir, Nadav Beler, de 24 anios, fue ferido muy gravemente 

viernes pasado Ruando su traktor trompezo kon una mina sinana. El traktor salto por la fuerte 

detonasion del explosivo y el traktonsta fue gravemente ferido Los primeros kuydos le fueron dados 

sobre el lugar por los medikos y ambulansia que yegaron de prisa. Después el ferido fue transportado 

kon elikoptero al hospital Poris, el mas serkano al lugar." 

 

Задание 2. Прочитать, перевести текст и передать его содержние на испанском 

языке 

 

MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 

 

Cesrvantes vivió en la época qué entró en la historia de la cultura española como el Siglo de 

Oro Español (los siglos XVI y XVII). Fue la época del florecimiento de todas las artes: al escribir el 

“Quijote” Cervantes creó el genero de la novela moderna, el famoso dramaturgo Lope de Vega creó 

el teatro nacional español, los pintores El Greco, Velázquez, Murillo, Zurbarán crearon sus bellos 

cuadros. Además fue la época de los grandes descubrimentos geográficos: después del 

descubrimiento de América por Cristóbal Colón empezó la exploración del Nuevo Mundo; en1498 y 

1500 el navegante portugués Vasco de Gama realizó los viajes por mar a la India, en 1519 otro 

portugués Fernando de Maguellanes empezó la realización de su proyecto de la primera vuelta al 

mundo. España fue políticamente el país más importante del siglo XVI. Felipe II, rey de España y 

Portugal y de casi todo el mundo, participó en todas las guerras europeas venció, incluso a los turcos 

en la batalla de Lepanto, pero fracasó en su lucha con Inglaterra, el país que era el rival principal de 

España en los mares. En 1588 la Armada Invencible, enviada contra Inglaterra, perdió muchos barcos 

en la batalla a causa del mal tiempo, y fracasó. Cervantes supo prever el éxito extraordinario de “El 

Quijote”, escribiendo que “no ha de haber nación ni lengua dónde no se traduzca”. Hay que destacar 

la perfección y riqueza linguisticas de la novela cervantina: encontramos en ella más de 12 mil 

palabras distintas, mientras que hoy una persona culta conoce 6 o 7 mil palabras. En Rusia, donde el 

Quijote fue traducido por primera vez en 1769, la huella de la novela es especialmente profunda: la 

encontramos en la obra de Gogol, Turguienief, Dostoiewsky, Tolstoy y otros. Miguel de Cervantes 

nació en septiembre del año 1547, en Alcalá de Henares, cerca de Madrid. Sus padres, Rodrigo de 

Cervantes y Leonor de Cortinas, tenían cinco hijos. La familia era idalga y pobre. El padre era 

cirujano y trbajó en varias ciudades de España. Miguel estudió en Salamanca, a los 22 años, se fue a 

Italia por dos años para servir al cardenal. Allí conoció la cultura y el idioma del país. En 1571 tomó 

parte, como soldado de mar, en la guerra de España contra los turcos, peleó heróicamente y fue 

herido en el pecho, perdió su mano deracha por lo cual fue llamado “el manco del Lepanto”, más 

tarde en España, para no morir de hambre aprendió a escribir con su otra mano. En 1575 salió para 

España con deseo de recibir el grado de capitán, el barco donde iba fue atacado por unos piratas. Allí 

estuvo como prisionero 5 años, organizó 4 sublevaciones para conseguir su libertad y la de sus 

compañeros. Durante su regreso desde Nápoles a España, a bordo de la galera Sol, una flotilla turca 
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hizo presos a Miguel y a su hermano Rodrigo. El hecho de habérsele encontrado en su poder las 

cartas de recomendación que llevaba de don Juan de Austria y del Duque de Sessa, hizo pensar a sus 

captores que Cervantes era una persona muy importante, y por quien podrían conseguir un buen 

rescate. Pidieron mucho dinero por su libertad. Cervantes era un hombre con un fuerte espíritu y 

motivación, trató de escapar en cuatro ocasiones. Para evitar represalias en sus compañeros de 

cautiverio, se hizo responsable de todo ante sus enemigos. El primer intento de fuga fracasó, porque 

el moro que tenía que conducir a Cervantes y a sus compañeros a Orán, los abandonó en la primera 

jornada. Los presos tuvieron que regresar a Argel, donde fueron encadenados y vigilados más que 

antes. Mientras tanto, la madre de Cervantes había conseguido reunir la mitad de la suma, con la 

esperanza de poder rescatar a sus dos hijos, pero la cantidad no era suficiente para rescatar a los dos. 

Miguel prefirió que fuera puesto en libertad su hermano Rodrigo, quien regresó a España. Rodrigo 

llevaba un plan elaborado por su hermano para liberarlo a él y a sus catorce o quince compañeros 

más. Cervantes se reunió con los otros presos en una cueva oculta, en espera de una galera española 

que vendría a recogerlos. La galera llegó e intentó acercarse por dos veces a la playa; pero, 

finalmente, fue apresada. Los cristianos escondidos en la cueva también fueron descubiertos, debido 

a la delación de un cómplice traidor. Cervantes se declaró como único responsable de organizar la 

evasión e inducir. El gobernador turco de Argel lo encerró, cargado de cadenas, donde permaneció 

durante cinco meses. El tercer intento, lo trazó Cervantes con la finalidad de llegar por tierra hasta 

Orán. Envió allí un moro fiel con cartas para Martín de Córdoba, general de aquella plaza, 

explicándole el plan y pidiéndole guías. Sin embargo, el mensajero fue preso y las cartas 

descubiertas. En ellas se demostraba que era el propio Miguel de Cervantes quien lo había tramado 

todo. Fue condenado a recibir dos mil palos, sentencia que no se realizó porque muchos fueron los 

que intercedieron por él. Al regresar a España en 1580, se encontró la necesidad de ganarse la vida. 

Escribió obras de diferentes géneros pero no tuvo éxito. Tuvo que viajar de un pueblo a otro, varias 

veces se encontró en prisión por demoras en sus cuentas. Parece que en prisión empezó a escribir 

“Don Quijote”.La primera parte de “Don Quijote” apareció en 1605 y su éxito fue enorme. Pronto 

Cervantes regresó a Madrid y empezaron los años de su mayor actividad literaria. En 1613 

aparecieron sus “Novelas Ejemplares”, “Viaje del Parnaso” y otras. Triste y cansado de la vida, 

Cervantes murió pobre y abandonado en Madrid, el 23 de abril de 1616. Fue precisamente el mismo 

día que murió Shkespeare. El mundo perdió a dos de los genios más grandes de la civilización 

occidental. Pero hombres de este calibre no mueren nunca. 

Задание 3. Ответить на вопросы. 

1. ¿En qué época vivió Cervantes? 

2. ¿Quién creó el género de la novela moderna? 

3. ¿Quién es el creador del teatro nacional de España? 

3. ¿Cómo se puede explicar el gran éxito de la novela del Quijote? 

4. ¿Cómo era la vida de Cervantes? 

5. ¿Qué impresión te ha causado su bщografía? 

 

 

Конспект 8 

1. Учебная дисциплина: «Второй иностранный язык (Испанский)» 

2. Тема практического занятия: Avanzado 1I. Competencia ámplia. Ciclo IV. C2. 

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 испанского 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. 

 

Практические задания: 

 

Задание 1. Прочитать, перевести текст и передать его содержние на испанском 

языке. 

CONSTITUCIÓN DE ESPAÑA 

 

El 6 de diciembre de 1978, el pueblo español aprobó mediante referéndum el texto de la 

nueva Constitución española, elaborado por las Cortes Generales. A partir de ese momento, se abrió 

una nueva etapa en la historia de España caracterizada por el establecimiento de un Estado social y 

democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la 

libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político y se basa en el reconocimiento de que la 

soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes. La forma política 

del Estado español según la Constitución, es la monarquía parlamentaria. El Rey es el Jefe del 

Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y moderna el funcionamiento regular de las 

instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, 

especialmente con las naciones de su comunidad histórica,y ejerce las funciones que le atribuyen 

expresamente la Constitución y las leyes. La Corona de España es hereditaria . El poder legislativo 

incumbe a las Cortes Generales formadas por dos Cámaras: el Congreso de los Diputados y el 

Senado que se eligen por 4 años. Corresponde al Rey sancionar y promulgar leyes, convocar y 

disolver las Cortes Generales y convocar elecciones, proponer el candidato a Presidente del Gobierno 

y, en su caso, nombrarlo, así como poner fin a sus funciones, nombrar y separar a los miembros del 

Gobierno, a propuesta de su presidente; le corrersponde también el mando supremo de las fuerzas 

armadas y el alto Patronazgo de las Reales Academias. El Gobierno cumple la función ejecutiva y se 

compone del Presidente, de los Vicepresidentes y de los ministros. El poder judicial corresponde al 

Tribunal Supremo, audiencias territoriales y audiencias provinciales. Administrativamente, España 

tiene 50 provincias: 47 peninsulares y 3 insulares (Baleares, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife). 

Hoy día existen 17 Comunidades Autónomas: Cataluña, País Vasco, Asturias, Cantabria, Galicia, 

Andalucía, Murcia, Valencia, Aragón, Navarra, Castilla-La Mancha, Castilla-León, La Rioja, 

Canarias, Baleares, Extremadura y Madrid. El título primero de la Constitución refleja ampliamente 

los derechos de todos los españoles. El sufragio universal libre, igual, directo y secreto, ejercido por 

los mayores de 18 años, sería reconocido como la forma primaria de participación del pueblo. 

Instrumentos de esa participación pasaron a ser desde entonces con todas las de ley los partidos 

políticos, que, mientras siguiese vigente la Constitución de 1978,nunca serían ilegales. La 

Constitución reconoce los derechos humanos y las libertades públicas; preconiza el derecho de todos 
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los ciudadanos a las libertades ideológicas, religiosas, de expresión, de reunión pacífica, de 

asociación y a elegir libremente la forma de enseñanza que cada cual considera oportuna; asegura el 

derecho a la calidad de vida, al acceso a la cultura y a la limitación de la jornada laboral. Mientras la 

Constitución de España de 1978 refrenda los derechos de la propiedad privada y a la empresa en el 

marco de la economía de mercado, los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la 

defensa de la productividad incluso aún a costa del aumento del desempleo. 

 

Задание 2. Прочитать, перевести текст и передать его содержние на испанском 

языке. 

EN BUSCA DEL DORADO 

 

Machu Picchu significa “pico viejo”, es el conjunto arqueológico más importante del Perú. Se 

levanta en un lugar espectacular y casi inaccesible, a 2360m de altitud y rodeado de montañas verdes. 

Descubierto por Hiram Birgham en 1911. Él buscaba el misterioso país el Dorado, del cual hablaban 

mucho durante siglos. Se decía que existía en un lugar en las selvas americanas un reino de 

incomparable belleza, donde había magníficas edificaciones, dedicadas a los dioses. Los dioses eran 

muy generosos y bondadosos con los humanos y les concedían enormes riquezas como símbolo de 

agradecimiento por levantar espléndidos templos y altares. El Dorado era “el sueño dorado” de 

muchas personas: aventureros, ciéntificos, arqueólogos y otros hombres comunes y corrientes. Todos 

buscaban este país pero nadie podía encontrarlo, con los años el Dorado se hizo historia, una bonita 

leyenda hasta que un buen día Hiram Birgham lo halló donde jamás habían buscado: en lo alto de las 

montañas. Hiram Birgham había perdido mucho tiempo y dinero en su búsqueda, sus amigos y 

colegas consideraban que todos estos esfurzos eran no más que una locura que lo llevaría a la ruina, 

pero ocurrió lo contrario. Hasta hoy día muchos siguen convencidos que el Dorado sigue perdido en 

la selva... Hay diversas hipótesis acerca de la función de este centro, Machu Picchu, unos piensan que 

era una fortaleza defensiva y militar, otros que era un templo de las vírgenes del Sol... Las últimas 

investigaciones apuntan a que fue el centro administrativo y ceremonial de una región muy poblada. 

En la ciudadela hay un sector agrícola, con terrazas paerfectamente adaptadas al disnivel del terreno. 

Entre diversas zonas y edificios se destaca el Templo del Sol, con muros semicirculares; la Escalinata 

de las Fuentes, donde se encuentran 13 de las 16 fuentes localizadas en Machu Picchu; el Palacio 

Real y el Templo de las Tres ventanas, la única construcción hecha con grandes bloques de piedra 

labrados, pulidos y superpuestos sin argamasa alguna. Aquí se encuentra, además, el Intihuana, 

donde se puede ver una piedra que apunta al sol, que era posiblemente, un reloj solar o astronómico, 

y el Grupo del Cóndor, que se cree que era una cárcel. La ciudad también tenía un barrio artesanal 

con talleres, almacenes... Hoy en día se puede llegar a Machu Picchu de tres formas: en tren, a pie 

por la Ruta del Inca, una dura caminata que dura cuatro días, y en helicóptero hasta el pueblo Aguas 

Calientes. El Camino Inca o la Ruta Inca es el camino que se hace a pie para llegar a Machu Picchu. 

El mejor lugar para iniciar el Camino Inca es la comunidad de Chillca, en el kilómetro 76 de la vía 

férrea a Machu Picchu, a la cual se puede llegar en ómnibus desde el Cuzco. Otra opción la más 

frecuente, es viajar en el tren que sale diariamente a Quillabamba de la estación de San Pedro en el 

Cuzco y arribar en cuatro horas al kilómetro 88, lo que le ahorrará unos 12 kilómetros de caminata. 

La mejor época para recorrer el Camino Inca es en la temporada de alta de turismo, que se incia en 

mayo y termina a finales de octubre. En la estación de lluvias el clima es muy húmedo y frío, llueve 

constantemente. La altura es un problema. Se considera que una persona tarda en acostumbrarse a la 

altitud normalmente unas 72 horas. En el caso de viajar al Cuzco y realizar el Camino Inca, es 

indispensable una adecuada alimentacón para evitar mareos y otros posibles broblemas. Una vez en 

el Camino Inca es preferible beber solo agua hervida o embotellada, durante el trayecto, y por las 

noches, té o mate de coca. No es recomendable beber agua de los manantiales. En su mayor parte, el 

Camino es una ruta segura, aunque tiene algunos tramos con hondos precipicios. Si quiere disfrutar 

del paisaje, primero deténgase. No se salga del camino, porque se puede perder, puede perder el 

equilibrio y caerse por alguno de estos precipicios. Recuerde no ensuciar ni contaminar este hábitat 

natural que forma parte del Santuario Histórico de Machu Picchu y no destruya los complejos 
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arqueológicos que se encuentran a lo largo de esta ruta. Le sugerimos no acampar dentro o en las 

cercanías de las ruinas y tener especial cuidado con las fogatas, ya que éstas pueden provocar un 

incendio forestal en la zona. Perfore los desechos y los restos de la comida, para dejar el ambiente 

limpio. Tenga siempre presente esta sabiduría ecológica: “No te lleves más que las imágenes 

captadas por tu cámara fotográfica, no dejes más que las huellas de tus pisadas al caminar” 

¡BIENVENIDOS A MACHU PICCHU! 

Задание 3. Ответить на вопросы. 

I. ¿Qué es el Dorado? 

¿Qué significa Macchu Picchu? 

¿Por quién fue descubierta la capital religiosa de los incas y cómo era esa persona? 

¿Dónde se halla Machu Picchu, cómo es, y qué es lo más asombroso de este monumento 

arquitectónico? 

¿Cómo se puede llegar hasta Machu Picchu? 

¿Qué dice la sabiduría ecológica? 

 

 

 

Конспект 9 

1. Учебная дисциплина: «Второй иностранный язык (Испанский)» 

2. Тема практического занятия: Superior. Pre-bilingüismo. Ciclo V. C2. 

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 испанского 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. 

 

Практические задания: 

 

Задание 1. Прочитать, перевести текст и передать его содержние на испанском 

языке. 
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América Latina 

 

Constituyen Latinoamérica México, Centroamérica, las islas de Cuba y Haití, y otras del 

archipiélago de las Antillas y América del Sur. Son en total treinta y tres repúblicas, todas ellas 

situadas en el hemisferio occidental, al sur del Río Grande que separa a México de Estados Unidos. 

Tiene Latinoamérica una extensión de 20.064.000 km2 y cuenta con una población de más de 400 

millones de habitantes. América fue descubierta por Cristóbal Colón el 12 de Octubre de 1492. Hasta 

principios del siglo XIX, todos los países de América Latina, a excepción del Brasil, colonia 

portuguesa, de Haití, que pertenecía a Francia, y algunos otros, fueron colonias españolas. La guerra 

por la liberación de las colonias se inició en 1810. Después de una larga y encarnizada lucha, que 

encabezaron Miranda y Bolívar en Venezuela, San Martín en Argentina, Hidalgo y Morelos en 

México y O'Higgins en Chile, a los quince años de comenzada la lucha, la mayoría de las colonias 

españolas se emanciparon, a excepción de Cuba, que lo hizo en 1898. Dichos países, formalmente 

soberanos, en realidad no tardaron en caer bajo la dependencia económica de las potencias de Europa 

occidental y, más tarde, del capital norteamericano, lo que interrumpió el desarrollo independiente de 

los países latinoamericanos. América Latina posee inmensas riquezas naturales. Cuenta con 

abundantes yacimientos de petróleo, hierro, estaño, cinc, carbón, plomo, uranio y otros. Es rica en 

metales y piedras preciosas como oro, platino y diamantes. En cuanto las reservas y extracción de 

importantísimos minerales como antimonio, manganeso y otros, este subcontinente ocupa uno de los 

primeros lugares del mundo. Venezuela, México, Argentina, Ecuador y otros Estados de América 

Latina, poseen cerca de la décima parte de las reservas exploradas de petróleo y gas del mundo, sin 

los países de la CEI. Latinoamérica ocupa el primer lugar del mundo por su riqueza en maderas 

tropicales de gran valor (el valle del Amazonas). El clima y el suelo fértil de Latinoamérica son 

favorables para cultivos tropicales cómo el café, cacao, tabaco, plátano o banana, caña de azúcar, 

etc., productos agrícolas que tan importante papel desempeñan en el mercado mundial. En la 

industria latinoamericana predominan las ramas extractivas, que suministran materia prima 

(minerales) a los mercados de las principales potencias industriales. Los monopolios extranjeros, 

sobre todo los norteamericanos, controlan la extracción de minerales en muchos países, lo que les 

proporciona grandes ganancias. El capital extranjero ha penetrado también y ocupa posiciones clave 

en las ramas de la industria transformadora que se va formando en los países latinoamericanos más 

desarrollados. En Argentina, Brasil, México y Chile, donde las inversiones directas del capital 

extranjero son más considerables, éstas se destinan en su mayor parte a la fabricación de maquinaria, 

a la electrónica, a la química y a otras ramas. El sistema del monocultivo, los inmensos latifundios 

que poseen los terratenientes del país y las multinacionales, mientras un 70% de los campesinos 

carecen de tierra, han impedido que el campo se desarrolle y son las causas fundamentales de su 

atraso, de la miseria de la población rural. La solución del problema agrario, lo mismo que otras 

transformaciones socioeconómicas radicales son una condición indispensable para que los países 

latinoamericanos terminen con el subdesarrollo, con la pobreza, que es el problema más grande de la 

región, y progresen en el orden económico y cultural. Por el nivel de desarrollo socioeconómico 

destacan México, Brasil, Argentina y Venezuela, cuya producción industrial constituye cerca del 

75% de toda la del continente latinoamericano. Colombia, Perú y Uruguay figuran en segundo orden. 

Los demás países quedan muy detrás de ellos. Después de la segunda guerra mundial penetraron en 

muchas ramas de la economía de los países de Latinoamérica las multinacionales. Con los capitales 

que han invertido en esos países, no han contribuido al fomento de su economía, sino que los han 

convertido ante todo en proveedores de materias primas y productos agropecuarios (Venezuela, de 

petróleo, Brasil, de café, Argentina, de carne). Es enorme la deuda exterior de los países 

latinoamericanos. El aumento de la población de las naciones de América Latina es uno de los más 

rápido del mundo. Aumenta sin cesar el número de desocupados. Hay 15 mil¬lones de niños de la 

calle y 30 millones de menores que trabajan (1995). Los más olvidados son los indígenas. En las 

últimas décadas del siglo XX en América Latina se han producido grandes transformaciones políticas 

y económicas. Va desarrollándose el proceso de la democratización del continente que ha acabado 
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con los regímenes dictatoriales: en 1959 fue derribado en Cuba el régimen del general Fulgencio 

Batista; los sandinistas de Nicaragua, apoyados por partidos y movimientos democráticos, derrotaron 

la dictadura de los Somoza y sus partidarios (1979), pero perdieron el poder en las elecciones 

presidenciales de 1990; el mismo año se restableció en Chile la democracia tras los diecisiete años de 

la dictadura militar del general Augusto Pinochet; han vuelto al camino del constitucionalismo 

muchos otros países (Uruguay, Paraguay y otros). Se queda en el pasado el período de sangrientos 

golpes militares y guerras civiles, se rechaza la violencia como vía para la solución de problemas, se 

busca una solución política. Las instituciones democráticas funcionan de acuerdo con las reglas 

democráticas prácticamente en todos los países. América Latina se convierte en una parte del mundo 

civilizado, participa activamente en la lucha contra el narcotráfico (la narcomafia), el terrorismo y la 

corrupción. Los países latinoamericanos aspiran a integrarse para desarrollar y fomentar la economía 

y el comercio. Desde 1991 se reúne cada año la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 

Gobierno, que no tiene otro fin que lograr el bienestar de los pueblos del continente, ampliar la 

cooperación regional e impulsar la integración latinoamericana. Los países crean organizaciones 

regionales y continentales propias, como son el SELA, el Pacto Andino (Colombia, Venezuela, 

Ecuador, Perú y Bolivia), el Mercosur (el grupo de países que integran el mercado común del Cono 

Sur americano: Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) y otras. Son miembros de la OEA, creada en 

1948. Muchas naciones latinoamericanas toman parte en el Movimiento de los países no alineados. 

En la actualidad en Bruselas se discuten las bases para un acuerdo de libre comercio de la Unión 

Europea (UE) con el Mercosur, México y Chile. Crece la participación del capital nacional en el 

desarrollo y la modernización de la economía. Los monopolios transnacionales y sobre todo los 

estadounidenses, tratan de conservar a toda costa su situación privilegiada en el continente. El Io de 

enero de 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México 

(TLC), lo que significa la creación del bloque comercial más grande. Según muchos Jefes de Estado 

y de Gobierno de Iberoamérica, la importancia del TLC reside en su papel de locomotora de la 

integración económica del continente americano. La vieja idea de George Bush, ex presidente de los 

EE.UU., de crear una zona de libre comercio, "desde Alaska a la Patagonia", parece ahora, y a pesar 

de los problemas, una realidad posible. Pero existe una dura oposición de algunos países 

latinoamericanos a la realización del plan estadounidense. Los pueblos latinoamericanos luchan, 

como dijo José Martí, por su "segunda independencia" y han conseguido en la batalla considerables 

éxitos. El continente sigue luchando y nada podrá impedir que conquiste su verdadera independencia 

política y económica y su progreso social. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  
 

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. 
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- 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.  

- 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 
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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. Урок 1-10. 

Урок 1-4. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Фонетический строй китайского языка. 

2. Строй китайского предложения. 

3. Местоимения  
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4. Структура простого предложения 

5. Простое предложение с 是 

6. Распространенные прилагательные с частицей 的 

Урок 5-6 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Вопросительное местоимение 什么 

2. Вопросительные предложения с частицей 吗. 

3. Специальные вопросы с 谁 

4. Специальные вопросы с 哪 

5. Частица 呢 

Урок 7-8 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Числительные 

2. Как сказать число на китайском  

3. Вопросительное местоимение 几 

4. Вопрос с 多大 

Урок 9 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Частица 了 

2. Модальный глагол 能 

Урок 10 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Вопросительное предложение с 怎么 

2. Вопрос к прямому дополнению. 

3. Вопрос к косвенному дополнению 
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РАЗДЕЛ 2. Урок 11-15. 

 

Урок 11 

Вопросы для самоподготовки: 

1. 汉语拼音的声母 

2. 汉语拼音的韵母 

3. 汉语的声调 

Урок 12 

Вопросы для самоподготовки: 

1. 两个三声音阶地连读变调 

2.    汉字的笔画 

Урок 13 

Вопросы для самоподготовки: 

1. 认识独体字 

2. 新汉语声调声母 

3. 新汉语声调韵母 

Урок 14 

Вопросы для самоподготовки: 

1. 汉语拼音的声母 

2. 汉语拼音的韵母 

Урок 15 

Вопросы для самоподготовки: 

1. 汉语的声调 
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2. 两个三声音阶地连读变调 

РАЗДЕЛ 3. Урок 16-20. 

Урок 16 

Вопросы для самоподготовки: 

            1.        Предложения местонахождения с глаголами 在、有、是. Слова местоположения. 

Урок 17  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Предложения с глаголами 请 и 让. 

Урок 18 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Степени сравнения прилагательных. Употребление 一点儿、有一点儿 и 一些. 

Урок 19 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Наречия 也、都、只、常常、一起、就、才、刚、大概. 

Урок 20  

Вопросы для самоподготовки: 

1.   Союзы 和、也、还、还是、或者 

РАЗДЕЛ 4. Урок 21-25 

Урок 21 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Обстоятельство образа действия (с помощью 地). 

Урок 22 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Употребление 的、得、地. 

Урок 23 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Приблизительный счет. Употребление 半 и 多. 
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Урок 24 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дроби и проценты. Простые арифметические действия. 

Урок 25 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Употребление 差一点儿(没) 

РАЗДЕЛ 5. Урок 1-5 

Урок 1 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Видовременной модификатор 了 и модальная частица 了. 

Урок 2 

Вопросы для самоподготовки: 

1. 着 для выражения состояния. 

Урок 3 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Последовательные и параллельные действия в предложении. 

Урок 4 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дополнительный член (补语). 

2. Дополнительный член эмоций (с помощью 得) и степени. 

Урок 5 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Способы выражения сравнения (比、没有、不如、越来越、跟/像…一样). 

РАЗДЕЛ 6. Урок 6-10 

Урок 6 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Дополнительный член количества: меры (сравнения), кратности действия, 

длительности действия. 

Урок 7 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Обстоятельство времени и дополнительный член длительности действия: момент 

времени и временной интервал. 

Урок 8 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дополнительный член направления движения. 

Урок 9 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дополнительный член результата. 

Урок 10 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дополнительный член возможности. 

РАЗДЕЛ 7. Урок 11-15 

Урок 11.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Предложения с предлогом 把. 

Урок 12.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Пассивный залог. Употребление 被/叫/让/给. 

Урок 13.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Слова соединительно-разделительной конструкции (离合词). Глаголы со скрытым 

дополнением. 

Урок 14.  

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Глаголы, не принимающие дополнения. 

Урок 15.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Итоги по предлогам (在、从、到、离、给、往、跟、为、对) и наречиям (都、也、

只、还、很、比较、非常、特别、最、更、有一点儿、一定、可能、大概、刚、已

经、再、又、常常、很少、就、才、刚才、真、多、太). 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)1 

 

РАЗДЕЛ 1. Урок 1-10. 

 

Урок 1-4. 

 

Фонетика китайского языка 

 
Порядок слов в китайском языке 

 

                                                   

1 Раздел может быть оформлен в виде приложения к методическим материалам по дисциплине (модулю). 
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РАЗДЕЛ 2. Урок 11-15 

 

Урок 11 

汉语的声调 

 

РАЗДЕЛ 3. Урок 16-20 

 

Урок 19 

 

Наречия в китайском языке 

 

 
РАЗДЕЛ 4. Урок 21-25 

 

Урок 22 

 

Употребление 的、得、地. 
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РАЗДЕЛ 5. Урок 1-5 

 

 Урок 5 

 
 

РАЗДЕЛ 6. Урок 6-10 

 

Урок 9 

 
 

РАЗДЕЛ 7. Урок 11-15 
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Урок 11 

 

 
 

 

 

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 
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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 
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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 
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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;  
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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 
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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. 
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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. 
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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 
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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 
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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 
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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 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: 
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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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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

1. Второй иностранный язык   

2. Тема практического (семинарского) занятия.  

3. Цели занятия: конкретизация, закрепление, расширение и углубление знаний, 

полученных на занятиях и в процессе самостоятельной работы; приобретение умения 

аргументировать ответ, логически верно строить размышления. 

  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Вступительное слово преподавателя. Выявление 
проблемных вопросов/трудностей, с которыми столкнулись 

обучающиеся во время подготовки. 
Устный опрос, 

развернутая беседа, 
тестирование 

2 Разбор новой грамматической\лексической темы. 

3 Выполнение письменных или устных упражнений. 

3 Заключительное слово преподавателя. 

 

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) 

 

1. Тема практических (семинарских) занятий раздел 1 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Фонетический строй китайского языка. 

2. Строй китайского предложения. 

3. Местоимения  

4. Структура простого предложения. 

5. Простое предложение с 是 

6. Вопросительное местоимение 什么 

7. Вопросительные предложения с частицей 吗. 

8. Специальные вопросы с 谁 

9. Специальные вопросы с 哪 

10. Частица 呢 

11. Вопросительное местоимение 几 
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12. Числительные 

13. Частица 了 

14. Вопрос с 多大 

15. Модальный глагол 能 

16. Распространенные прилагательные с частицей 的 

17. Вопросительное предложение с 怎么 

18. Вопрос к прямому дополнению. 

19. Вопрос к косвенному дополнению 

20. Как сказать число на китайском  

Практические задания: обсудить вопросы, выполнить задания на закрепление 

пройденных тем.  

 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

2. Тема практических (семинарских) занятий раздел 2 

Вопросы к обсуждению: 

1. 汉语拼音的声母 

2. 汉语拼音的韵母 

3. 汉语的声调 

4. 两个三声音阶地连读变调 

5. 汉字的笔画 

6. 认识独体字 

7. 新汉语声调声母 

8. 新汉语声调韵母 

9. 汉语拼音的声母 

10. 汉语拼音的韵母 

11. 汉语的声调 

12. 两个三声音阶地连读变调 

 

Практические задания: обсудить вопросы, выполнить задания на закрепление 

пройденных тем.  

 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

3. Тема практических (семинарских) занятий раздел 3 

Вопросы к обсуждению: 

1. 一下 с глаголами. Удвоение глаголов 

2. Предложения с глаголами 请 и 让. 

3. Степени сравнения прилагательных. Употребление 一点儿、有一点儿 и 一些. 

4. Наречия 也、都、只、常常、一起、就、才、刚、大概. 
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5. Союзы 和、也、还、还是、或者 

Практические задания: обсудить вопросы, выполнить задания на закрепление 

пройденных тем.  

 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

4. Тема практических (семинарских) занятий раздел 4 

Вопросы к обсуждению: 

1. Обстоятельство образа действия (с помощью 地). 

2. Употребление 的、得、地. 

3. Приблизительный счет. Употребление 半 и 多. 

4. Дроби и проценты. Простые арифметические действия. 

5. Употребление 差一点儿(没). 

Практические задания: обсудить вопросы, выполнить задания на закрепление 

пройденных тем.  

 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

5. Тема практических (семинарских) занятий раздел 5 

Вопросы к обсуждению: 

1. Видовременной модификатор 了 и модальная частица 了. 

2. 着 для выражения состояния. 

3. Последовательные и параллельные действия в предложении. 

4. Дополнительный член (补语). 

5. Дополнительный член эмоций (с помощью 得) и степени. 

6. Способы выражения сравнения (比、没有、不如、越来越、跟/像…一样). 

Практические задания: обсудить вопросы, выполнить задания на закрепление 

пройденных тем.  

 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

6. Тема практических (семинарских) занятий раздел 6 

Вопросы к обсуждению: 

1. Дополнительный член количества: меры (сравнения), кратности действия, 

длительности действия. 

2. Обстоятельство времени и дополнительный член длительности действия: момент 

времени и временной интервал. 

3. Дополнительный член направления движения. 

4. Дополнительный член результата. 

5. Дополнительный член возможности. 
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Практические задания: обсудить вопросы, выполнить задания на закрепление 

пройденных тем.  

 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

7. Тема практических (семинарских) занятий раздел 7 

Вопросы к обсуждению: 

1. Предложения с предлогом 把. 

2. Пассивный залог. Употребление 被/叫/让/给. 

3. Слова соединительно-разделительной конструкции (离合词). Глаголы со скрытым 

дополнением. 

4. Глаголы, не принимающие дополнения. 

5. Итоги по предлогам (在、从、到、离、给、往、跟、为、对) и наречиям (都、也、

只、还、很、比较、非常、特别、最、更、有一点儿、一定、可能、大概、刚、已

经、再、又、常常、很少、就、才、刚才、真、多、太). 

 

Практические задания: обсудить вопросы, выполнить задания на закрепление 

пройденных тем.  

 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 
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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 
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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. 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 
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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 

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 
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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 

условия ее формирования 
Социальная безопасность как условие общественной 

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 
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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. 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? 
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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? 

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: 
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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 техносфере? 

 

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). 

7. Современные средства поражения. 

8. Цели и задачи МЧС. 
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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 организм 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?  
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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  

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»? 
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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: 

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 
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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. 
 

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 

 

 
Рис.2 Техносферная безопасность как составная часть безопасности России 
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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. 

 

 

Рис.2. Характеристика чрезвычайных ситуаций и безопасность личности,  

общества и государства 
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Рис.3 Единая государственная система предупреждения  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 

Тема 1.5. Поддерживание безопасных условий жизнедеятельности в условиях 

военных конфликтов 

 
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 
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Рис.1 Трудовая деятельность как основа безопасности жизнедеятельности  

личности и общества 

 

 
Рис.2 Направления, обеспечивающие безопасность  

производственных процессов на предприятии 
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Рис.3. Основные причины, негативно влияющие на процесс безопасности жизнедеятельности 

персонала предприятия 

 

Рис.5 Основные направления повышения уровня безопасности жизнедеятельности 

 работников на предприятии 

Тема 2.2. Экологическая безопасность 
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Рис.1 Устойчивое развитие 

 

 
Рис.2 Типология экологических факторов, влияющих на безопасность жизнедеятельности 
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Рис.3. Влияние глобальных проблем человечества на обеспечение безопасности 

жизнедеятельности личности, общества и государства 

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.3 Социальный конфликт 

 

Тема 2.4. Управление безопасностью жизнедеятельности 
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Рис.1 Понятие об управлении БЖД 

 
Рис.2 Система управления безопасностью жизнедеятельности (СУБЖ) 
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Рис.3 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 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; 



30  

 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 
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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.  



32  

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 
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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.  
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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.  

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 
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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:  

 титульный лист, содержание доклада;  
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 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.  

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.  
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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; 
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 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.  
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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. 
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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 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
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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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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 

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 
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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». 
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Реализация этого принципа возможна только на основании соблюдения нормативных 

требований по допустимым внешним воздействиям на человека. 

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. 
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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. 

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. 
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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 

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 
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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. 

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 
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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; 

•  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 



49  

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. 

 
Рис.5 Концепция приемлемого риска 
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Приложение № 2 к методическим материалам по дисциплине (модулю).  

Конспекты практических (семинарских) занятий по дисциплине (модулю) 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2. Тема 1.1. Теоретические и методические подходы к анализу безопасности 

жизнедеятельности 

3. Цель практического задания сформировать у студентов представление об опасности, 

научить выявлять опасности и идентификацию опасностей по наиболее распространенным 

классификациям. 

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. 

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».  
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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. 
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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 

 
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 
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По ГОСТ: 

 Физические  

Химические  

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;  
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˗ 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  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 
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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. 

 
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

 
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 

 

 
Рис.2 Техносферная безопасность как составная часть безопасности России 
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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. 

 

 

Рис.2. Характеристика чрезвычайных ситуаций и безопасность личности, общества и 

государства 
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Рис.4. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

 

Тема 1.5. Поддерживание безопасных условий жизнедеятельности в условиях 

военных конфликтов 

 
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 
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Рис.1 Трудовая деятельность как основа безопасности жизнедеятельности личности и 

общества 

 
 

Рис.2 Направления, обеспечивающие безопасность производственных процессов на 

предприятии 

 



63  

 

Рис.3. Основные причины, негативно влияющие на процесс безопасности жизнедеятельности 

персонала предприятия 

 
Рис.4 Основные направления повышения уровня безопасности жизнедеятельности работников 

на предприятии 

 

Тема 2.2. Экологическая безопасность 
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Рис.1 Устойчивое развитие 

 

 
Рис.2 Типология экологических факторов, влияющих на безопасность жизнедеятельности 
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Рис.3. Влияние глобальных проблем человечества на обеспечение безопасности 

жизнедеятельности личности, общества и государства 

 

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.3. Социальный конфликт 
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Тема 2.4. Управление безопасностью жизнедеятельности 

 
Рис.1 Понятие об управлении БЖД 

 

 
Рис.2 Система управления безопасностью жизнедеятельности (СУБЖ) 
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Рис.3. 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. 
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- 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 

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.  
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Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

РАЗДЕЛ 1. История философии 

Тема 1.1. Философия в системе духовной 

культуры 

Предмет и метод философии. Её 

функции. Особенности философского 

знания. Философия как «любовь к 

мудрости». Философия как научное 

познание. Категориальный аппарат 

философии. Структура философского 

знания. Становление философии. 

Философия и мифология. Философия и 

религия. Взаимодействие философии и 

частных наук. Философия как 

самосознание культуры. Значение 

философии в жизни человека и общества. 

Тема 1.2. Философия Древнего Востока 

 

Общая характеристика древневосточной 

философии. Философия Древней Индии: 

ключевые идеи (идея страдания, 

воздаяние по закону кармы, 

перевоплощение по закону кармы, 

освобождение).  Школы и учителя в 

Древней Индии (Кришна, веданта, 

чарвака, джайнизм, йога). Буддизм как 

религия и нравственная философия. 

Философия Древнего Китая: ключевые 

идеи (учение о темном и светлом 

началах, учение о пяти элементах 

мироздания, идея «Дао»). Учение 

Конфуция и его роль в китайской 

культуре. Философские идеи Мо-Цзы. 

 

Тема 1.3. Античная философия Основные этапы развития, особенности, 

проблемы и представители античной 

философии: раннегреческая 

натурфилософия (милетская школа, 

пифагорейцы, элейская школа, Гераклит, 

школа атомистов), софисты, Сократ, 

Платон, Аристотель, философские 

течения эллинизма (эпикуреизм, 

стоицизм, скептицизм, неоплатонизм). 

Влияние античной философии на 

содержание и направленность 

европейской мысли. Роль античной 

философии в становлении европейской 

цивилизации. 

Тема 1.4. Человек и картина мира в 

Средневековой философии 

Периодизация и характерные черты 

философии и культуры 

западноевропейского средневековья. 

Философские проблемы средневековья: 

происхождение мира, сущность добра и 
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зла, соотношение веры и знания, 

сущности и существования, проблема 

универсалий. Соотношение судьбы и 

свободной воли человека в учении 

А. Августина. История человечества в 

учении А. Августина («О граде 

Божьем»). Учение Ф.Аквинского, 

доказательства бытия Бога. 

Общая характеристика и основные 

проблемы философии арабского Востока. 

Ибн-Сина. Ибн-Рушд.  Философские 

идеи в творчестве Омара Хайяма. 

 

Тема 1.5. Западноевропейская философия эпохи 

Возрождения и Нового времени   

Общая характеристика эпохи 

Возрождения: антропоцентризм и 

гуманизм, взаимосвязь философии и 

культуры. Научная революция XVI-XVII 

веков и её влияние на развитие 

философии. Взаимосвязь философии и 

науки. Особенности развития и основные 

черты философии XVII-XVIII вв. 

Проблема знания и метода научного 

познания. Эмпиризм: Ф. Бэкон, Дж.Локк, 

Т. Гоббс. Рационализм: Р. Декарт, 

Б.Спиноза, Г.Лейбниц.  Британский 

эмпиризм XVIII вв.: учение Дж. Беркли и 

Д.Юма. 

 

Тема 1.6. Философия Просвещения и Немецкая 

классическая философия 

Просвещение как историко-культурный 

процесс. Просвещение  в Англии (Дж. 

Локк), во Франции (Вольтер, Д. Дидро, 

Ж.Ж. Руссо, Ш.Л. Монтескье, 

Ж. Ламетри), в Германии (Х. Вольф, 

И. Гете, Г. Лессинг). Учение о 

естественном праве и общественном 

договоре. Основные положения 

трансцендентального идеализма Канта: 

теория познания и этика. «Абсолютный 

идеализм» Гегеля.  Диалектика Г. Гегеля. 

Антропологический материализм 

Фейербаха.  Учение К. Маркса и 

Ф. Энгельса: диалектика, антропология, 

философия истории. Историческая 

судьба и значение марксизма. 

 

Тема 1.7. Постклассическая философия ХIХ - ХХ 

веков 

 

Общая характеристика неклассической 

философии, основные течения: 

сциентизм, антисциентизм, 

антропологизм. Позитивизм и основные 

этапы его развития (классический 

позитивизм, эмпириокритицизм, 

неопозитивизм, постпозитивизм). 
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Возникновение философии жизни.  

Иррационализм А.Шопенгауэра.  Учение 

Ф. Ницше как источник «философии 

жизни». Зарождение философии 

психоанализа: учение З.Фрейда о 

человеке, обществе и культуре. 

Экзистенциализм в Германии 

(М. Хайдеггер, К. Ясперс) и Франции 

(Ж.П. Сартр и А. Камю). Феноменология 

как метод анализа чистого сознания. 

Основополагающие идеи Э. Гуссерля. 

Философская герменевтика как 

«практика философского мышления» Х.-

Г. Гадамер. 

 

РАЗДЕЛ 2.  Общетеоретическая философия 

Тема 2.1. Понятие бытия и варианты онтологии 

 

Онтология – философское учение о 

бытии. Категории «бытие» и «материя» 

как инструменты философского 

мышления. Бытие как проблема 

философии. Понятие субстанции и 

субстанциональности бытия: 

монистические и плюралистические 

концепции. Материальное и идеальное 

бытие. Иерархические модели бытия. 

Специфика человеческого бытия. 

Пространственно-временные 

характеристики бытия. Проблема жизни, 

ее конечности и бесконечности, 

уникальности и множественности во 

Вселенной. 

Тема 2.2. Основные проблемы и исторические 

варианты гносеологии 

 

Познание как предмет философского 

исследования. Философское учение о 

познании – гносеология и эпистемология. 

Гносеологический оптимизм и 

гносеологический пессимизм. Наивный 

реализм, эмпиризм, рационализм, 

сенсуализм, иррационализм. 

Агностицизм, релятивизм, скептицизм. 

Проблема интерпретации. Познание, 

творчество, практика. Знание и 

информация. Вера и знание. 

Рациональное и иррациональное в 

познавательной деятельности. Познание 

и язык. Проблема истины в философии. 

Познание и логика, как наука о формах и 

законах правильного мышления. 

Философия науки и специфика научного 

познания  

Тема 2.3. Основные проблемы социальной 

философии 

 

Философское понимание общества и его 

истории. Общество как то, что создает и 

изменяет человек, и общество как то, что 
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создает и изменяет человека. Общество и 

свобода человека. Общественное 

развитие и его источники. Общественные 

институты и социальная структура. 

Революция и эволюция в общественном 

развитии. Социальный прогресс и 

регресс. Общество как механизм, 

организм, закрытая и открытая система. 

Общество и справедливость. Мораль, 

нравственность, право. Основные сферы 

общественной жизни. Культура и 

цивилизация. Многовариантность 

исторического развития. Динамика и 

типология исторического развития. 

Источники и субъекты исторического 

процесса. Основные концепции 

философии истории. 

РАЗДЕЛ 3.  Философское осмысление культурного взаимодействия 

Запада и Востока 

Тема 3.1. Истоки и особенности ценностных 

ориентаций западноевропейской и русской 

культурных традиций 

Природа ценностей и их понимание в 

западной и русской культурах. Сущность 

и классификация ценностей в 

западноевропейской философии и 

культуре. Статус и система ценностей в 

русской культуре. Ценностные архетипы 

и жизненные ориентиры русской и 

западной культур. Воспроизводство 

общечеловеческих ценностей в контексте 

западной культуры. Ценностно-

нормативные компоненты русского 

менталитета. Кризис и переоценка 

ценностей западной и русской культур. 

Тема 3.2.  Проблема судьбы России в 

философских спорах славянофилов и западников 

 

Поиск путей исторического и 

культурного развития России. 

Представители славянофильства: А.С. 

Хомяков, К.С. Аксаков, П.В. Киреевский, 

В.А. Особенности генезиса западной 

культуры в концепции И. Киреевского, 

различие западной и русской культур. 

Доктрина соборности в учении 

А. Хомякова. Критика общественно-

политического строя России у 

П.Я. Чаадаева, «Философические 

письма».  Философские взгляды 

В.Г. Белинского. А.И. Герцен о путях 

культурного развития России в ранний и 

поздний период своего творчества. 

 

Тема 3.3. Проблема взаимосвязей и различия 

Востока и Запада в русской философской 

традиции начала ХХ века 

Учение Н.Я. Данилевского о культурно-

исторических типах. «Россия и Европа». 

Русский культурно-исторический тип, 

особенности его исторического 
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самопроявления. Место России в 

мировом культурно-историческом 

процессе, по Н.Я. Данилевскому. 

Взаимопроникновение культур Востока и 

Запада в учении Н.А. Бердяева, идея 

«особого пути» России. Размышления 

Н.А. Бердяева о соотношении «духа 

русского  народа»  и «духа русской 

государственности». 

Тема 3.4. Евразийский проект и основные этапы 

его развития 

 

Географический детерминизм как 

основание концепции евразийства. 

Понятие Евразии как геополитически 

неделимого целого в концепции 

П.Н. Савицкого, С.Н. Трубецкого, 

Г.В. Флоровского. Роль России в 

евразийском проекте. Евразийство как 

общественно-политическое течение, его 

возникновение и последующий раскол; 

правое и левое евразийство. 

Неоевразийство. Пассионарная теория 

этногенеза и учение о суперэтносе 

Л.Н. Гумилёва. Современные 

неоевразийские концепции. 

Тема 3.5. Этос российской культуры и его 

особенности 

Этос культуры как национальная идея. 

Русская идея: особенности и ценностные 

ориентации российской культурной 

традиции. Бердяев об этосе русской 

культуры  («Судьба России»). Этос 

русской культуры в концепции 

почвенников. 

РАЗДЕЛ 4. Основные направления и проблемы русской философии 

Тема 4.1. Феномен русской интеллигенции в 

философской рефлексии ХХ века 

 

Понятие "интеллигенция": сложность 

определения. Русская интеллигенция как 

феномен национальной культуры. 

Проблема места и роли русской 

интеллигенции в общественном развитии 

России. Дискуссии о роли и месте 

интеллигенции в процессах разрушения 

советского мира накануне перестройки. 

Проблема социальной роли 

интеллигенции в современной России. 

 

Тема 4.2. Осмысление социализма в 

отечественной философии 

Европейские социалистические идеи: 

Ф.М.Ш. Фурье, А.К. Сен-Симон, Р. Оуэн. 

Критика общественно-политического 

строя России, идея свобод личности в 

творчестве В.Г. Белинского. Кружок 

петрашевцев (М.В. Буташевич-

Петрашевский). Учение А.И. Герцена о 

русском социализме. Идея социализма в 

учении В.Г. Плеханова и В.И. Ленина. 

Тема 4.3. Проблемы этики и духовного развития в Философия всеединства В.С. Соловьева, 
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отечественной философии 

 

С.Н. Булгакова, С.Л. Франка. 

Религиозный экзистенциализм: Л. И. 

Шестов, Н. А. Бердяев. Нравственные 

идеи в философии русского космизма: 

Н.Ф. Фёдоров, В.И. Вернадский, 

К.Э. Циолковский. Проблема свободы 

человека и нравственного выбора в 

творчестве Ф.М. Достоевского. 

Философские идеи Л.Н. Толстого: учение 

о непротивлении злу силой. Этика 

ненасилия. 

 

Тема 4.4. Философия истории в отечественной 

философии 

Историософский характер русской 

философии. Поиски смысла и начал 

исторического бытия русского народа и 

государства в древнерусской литературе: 

"Слово о законе и благодати", "Повесть 

временны х лет", концепция "Москва-

третий Рим". Критика модели 

исторического развития России у 

П.Я. Чаадаева ("Философические 

письма). Спор западников и 

славянофилов о путях исторического 

развития России. История как 

богочеловеческий процесс в философии 

всеединства. 

Тема 4.5. Проблема познания в отечественной 

философии 

 

Единство онтологии и гносеологии в 

русской религиозно-философской мысли. 

Учение о природе цельного знания у 

И.В. Киреевского и А.С. Хомякова. 

Гносеология И. Канта и её критика в 

философии В.Ф. Эрна. Проблема 

познания в творчестве Н.А. Бердяева. 

 

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.  
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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, 

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 – 
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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.  

- 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 
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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.  

- 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. 
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Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

 Раздел 1. История философии 

 

 Тема практического занятия 1: Философия Древнего Востока 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Ведические школы Древней Индии. 

2. Буддизм как нравственная философия. 

3. Основные философские идеи конфуцианства. 

4. Значение конфуцианства в культуре современного Китая. 

5. Учение Мо-Цзы. 

 

Тема практического занятия 2: Античная философия 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Характерные черты античной философии. 

2. Раннегреческая натурфилософия. Первые натурфилософы. 

3. Классический период античной философии (Сократ, Платон, Аристотель). 

4. Основные направления и идеи эллинистической философии. 

5. Особенности философии поздней античности. 

 

Тема практического занятия 3: Человек и картина мира в Средневековой 

философии 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Характерные черты средневековой философии (монотеизм, креационизм, 

теоцентризм). 

 2. Социально-политическая концепция Августина. 

 3. Основные идеи философии Фомы Аквинского. Доказательство бытия Бога. 

 4. Спор о природе универсалий. 

 5. Теория двойственной истины. 

 

Тема практического занятия 4: Западноевропейская философия эпохи 

Возрождения и Нового времени 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Антропоцентризм и гуманизм в философии эпохи Возрождения. 

2. Научная революция XVII века и её влияние на развитие философии. 

3. Эмпиризм и сенсуализм в гносеологии XVII-XVIII веков (Ф. Бэкон, Дж. Локк, 

Т. Гоббс). 

4. Рационализм как направление в гносеологии и как характерная черта европейской 

культуры. 

5. Идеалистический эмпиризм Дж. Беркли и Д. Юма. 

  

Тема практического занятия 5: Философия Просвещения и Немецкая 

классическая философия 

 Вопросы для самоподготовки: 

 1. Основные идеи философии Просвещения в Англии, Франции, Германии. 

 2. Теория познания и этика И. Канта. 

 3. Философская система Г. Гегеля. 

 4. Диалектика К. Маркса и Ф. Энгельса. 

 5. Антропология и социальная философия К. Маркса. 

 

 Тема практического занятия 6: Постклассическая философия ХIХ – ХХ веков. 
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 Вопросы для самоподготовки: 

 1. Философия жизни А. Шопенгауэра и Ф. Ницше. 

 2. Основные этапы и представители позитивизма.  

 3. Экзистенциализм в Германии и во Франции. 

 4. Философия психоанализа. 

 5. Основные идеи и представители философии постмодернизма. 

 Раздел 2. Общетеоретическая философия. 

Тема практического занятия 1: Понятие бытия и варианты онтологии 

Вопросы для самоподготовки: 

1. "Бытие" и "материя" как категории онтологии. 

2. Виды и формы бытия в современной онтологии.  

3. Монистические и плюралистические концепции бытия. 

4. Бытие и сознание в разных философских учениях. 

5. Диалектика как учение о развитии. Категории и законы диалектики. 

 

Тема практического занятия 2: Основные проблемы и исторические варианты 

гносеологии 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Познание как объект философского анализа. Объект и субъект познания. 

2. Гносеологический оптимизм и гносеологический пессимизм. 

3. Проблема истины и её критериев. Основные концепции истины. 

4. Специфика научного познания. 

5. Особенности социального познания. 

  

Тема практического занятия 3: Основные проблемы социальной философии 

Вопросы для самоподготовки: 

1.  Объект, предмет, функции социальной философии. 

2.  Движущие силы и факторы общественного развития. 

3.  Основные сферы общественной жизни. 

4.  Формационная, цивилизационная и культурологическая концепции общественного 

развития. 

5. «Культура» и «цивилизация»: соотношение понятий. 

 

Раздел 3. Философское осмысление культурного взаимодействия Запада и Востока 

Тема практического занятия 1: Проблема судьбы России в философских спорах 

славянофилов и западников 

Вопросы для самоподготовки: 

1.  Особенности генезиса западной культуры в концепции И. Киреевского. Различие 

западной и русской культур.  

2. Доктрина соборности в учении А. Хомякова.  

3. Критика общественно-политического строя России у П.Я. Чаадаева. 

«Философические письма».   

4. Философские взгляды В.Г. Белинского. 

5.  А.И. Герцен о путях культурного развития России в ранний и поздний период своего 

творчества. 

 



17  

Тема практического занятия 2: Проблема взаимосвязей и различия Востока и 

Запада в русской философской традиции начала ХХ века 

Вопросы для самоподготовки: 

1. В.С. Соловьев о России и смысле ее существования. 

2. Проблема Востока и Запада и ее осмысление в философии В. Соловьева 

3. Проблема характера взаимоотношений России и Европы в работах В. Эрна и 

Н.Я. Данилевского. 

4. Исследование государственной формы нации у К.Н. Леонтьева 

5. Россия как живой организм в философии И. Ильина 

 

Тема практического занятия 3: Евразийский проект и основные этапы его 

развития 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Н. Трубецкой и П.Н. Савицкий о различии западноевропейской и евразийской 

культурных традиций. 

2. Дискуссии о взаимодействии христианства, ислама и буддизма в евразийстве. 

3. Евразийские идеи и их осмысление в работах Л.Н. Гумилева. 

4. Пассионарная теория этногенеза и учение о суперэтносе Л.Н. Гумилёва. 

5. Современные неоевразийские концепции.  

 

Тема практического занятия 4: Этос российской культуры и его особенности 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Этос культуры как национальная идея. 

2. Русская идея: подходы к осмыслению особенностей ценностных ориентаций 

российской культурной традиции. 

3. Сравнительный анализ русской идеи и идеи исключительности американской 

исключительности. 

4. Н.А. Бердяев об этосе русской культуры («Судьба России»). 

 

Раздел 4. Основные направления и проблемы русской философии  

Тема практического занятия 1:  Феномен русской интеллигенции в философской 

рефлексии ХХ века 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Проблема места и роли русской интеллигенции в общественном развитии России: 

сборник «Вехи». 

2. Дискуссии о роли и месте интеллигенции в процессах разрушения советского мира 

накануне перестройки. 

3. Проблема социальной роли интеллигенции в современной России. 

4. Интеллигенция и революционные процессы в России. 

 

Тема практического занятия 2: Осмысление социализма в отечественной 

философии 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Учение К. Маркса и ленинская интерпретация марксизма. 

2. Философия классического марксизма и реальность советского социализма. 

3. Истоки и смысл русского коммунизма. 

4. Социализм как теократия в концепции Н.А. Бердяева. 

5. Концепция «христианского социализма» С.Н. Булгакова. 
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Тема практического занятия 3: Проблемы этики и духовного развития в 

отечественной философии 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Взаимопомощь как универсальный принцип природного мира в учении 

П.А.Кропоткина 

2. Философия "общего дела" Н. Федорова. 

3. Философия всеединства В.С. Соловьева. 

4. Теология и религиозная философия С.Н. Булгакова. 

5. Учение П.А. Флоренского о церкви. 

 

Тема практического занятия 4: Философия истории в отечественной философии 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Философия истории Л.П. Карсавина. 

2. Смысл истории в учении Н.А. Бердяева. 

3. С.Л. Франк о духовных основах общества. 

4. Концепция культурно-исторического типа Н.Я. Данилевского. 

 

Тема практического занятия 5: Проблема познания в отечественной философии 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Идея цельного знания  В.С. Соловьева. 

2. Тема свободы, творчества и самопознания Н.А. Бердяева. 

3. Учение Н.О. Лосского о мистической, чувственной и интеллектуальной интуиции. 

4. Учение А.Ф. Лосева о Логосе. 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Философия» предполагает изучение 

материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических. 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 
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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.  

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. 
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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;  
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˗ 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 (модуля), 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 (модуля) 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 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 (далее – 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 

дисциплине (модуля). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

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

изучение содержания дисциплины (модуля) в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (аналитические 
творческие задания, активное участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-

проекты 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 (модулю) 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. 



27  

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 и по 

пятибалльной системе для экзамена. 

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 дисциплины (модуля) 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 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) 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Тема 1.1. Философия в системе духовной культуры 

 Предмет и метод философии. Её функции. Особенности 

философского знания. Философия как «любовь к 

мудрости». Философия как научное познание. 

Категориальный аппарат философии. Структура 

философского знания. Становление философии. 

Философия и мифология. Философия и религия. 

Взаимодействие философии и частных наук. Философия 

как самосознание культуры. Значение философии в 

жизни человека и общества. 

 

Устное изложение материала с 

использованием 

мультимедийных презентаций 

2.  Тема 1.2. Философия Древнего Востока 

Общая характеристика древневосточной философии. 

Философия Древней Индии: ключевые идеи (идея 

страдания, воздаяние по закону кармы, перевоплощение 

по закону кармы, освобождение).  Школы и учителя в 

Древней Индии (Кришна, веданта, чарвака, джайнизм, 

йога). Буддизм как религия и нравственная философия. 

Философия Древнего Китая: ключевые идеи (учение о 

темном и светлом началах, учение о пяти элементах 

мироздания, идея «Дао»). Учение Конфуция и его роль в 

китайской культуре. Философские идеи Мо-Цзы. 

Устное изложение материала с 

использованием 

мультимедийных презентаций 

3. Тема 1.3. Античная философия 

Основные этапы развития, особенности, проблемы и 

представители античной философии: раннегреческая 

натурфилософия (милетская школа, пифагорейцы, 

Гераклит, школа атомистов), софисты, Сократ, Платон, 

Аристотель, философские течения эллинизма 

(эпикуреизм, стоицизм, скептицизм, неоплатонизм). 

Влияние античной философии на содержание и 

направленность европейской мысли. Роль античной 

философии в становлении европейской цивилизации. 

Устное изложение материала с 

использованием 

мультимедийных презентаций 

4. Тема 1.4. Человек и картина мира в Средневековой 

философии 

Периодизация и характерные черты философии и 

культуры западноевропейского средневековья. 

Философские проблемы средневековья: происхождение 

мира, сущность добра и зла, соотношение веры и знания, 

сущности и существования, проблема универсалий. 

Соотношение судьбы и свободной воли человека в 

учении А.Августина. История человечества в учении 

А.Августина («О граде Божьем»). Учение Ф.Аквинского, 

доказательства бытия Бога. 

Общая характеристика и основные проблемы философии 

арабского Востока. Ибн-Сина. Ибн-Рушд.  Философские 

идеи в творчестве Омара Хайяма. 

Устное изложение материала с 

использованием 

мультимедийных презентаций 
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5. Тема 1.5. Западноевропейская философия эпохи 

Возрождения и Нового времени   

Общая характеристика эпохи Возрождения: 

антропоцентризм и гуманизм, взаимосвязь философии и 

культуры. Научная революция XVI-XVII веков и её 

влияние на развитие философии. Взаимосвязь 

философии и науки. Особенности развития и основные 

черты философии XVII-XVIII вв. Проблема знания и 

метода научного познания. Эмпиризм: Ф. Бэкон, 

Дж.Локк, Т. Гоббс. Рационализм: Р. Декарт, Б.Спиноза, 

Г.Лейбниц.  Британский эмпиризм XVIII вв.: учение Дж. 

Беркли и Д.Юма. 

Устное изложение материала с 

использованием 

мультимедийных презентаций 

6. 1.6. Философия Просвещения и Немецкая 

классическая философия 

Просвещение как историко-культурный процесс. 

Просвещение  в Англии (Дж. Локк), во Франции 

(Вольтер, Д.Дидро, Ж.Ж.Руссо, Ш.Л.Монтескье, 

Ж. Ламетри), в Германии (Х.Вольф, И.Гете, Г.Лессинг). 

Учение о естественном праве и общественном договоре. 

Основные положения трансцендентального идеализма 

Канта: теория познания и этика. «Абсолютный 

идеализм» Гегеля.  Диалектика Г.Гегеля. 

Антропологический материализм Фейербаха.  Учение 

К.Маркса и Ф.Энгельса: диалектика, антропология, 

философия истории. Историческая судьба и значение 

марксизма. 

Устное изложение материала с 

использованием 

мультимедийных презентаций 

7. Тема 1.7. Постклассическая философия ХIХ - ХХ 

веков 

Общая характеристика неклассической философии, 

основные течения: сциентизм, антисциентизм, 

антропологизм. Позитивизм и основные этапы его 

развития (классический позитивизм, эмпириокритицизм, 

неопозитивизм, постпозитивизм). Возникновение 

философии жизни.  Иррационализм А.Шопенгауэра.  

Учение Ф. Ницше как источник «философии жизни». 

Зарождение философии психоанализа: учение З.Фрейда о 

человеке, обществе и культуре. Экзистенциализм в 

Германии (М.Хайдеггер, К.Ясперс) и Франции 

(Ж.П.Сартр и А.Камю). Феноменология как метод 

анализа чистого сознания. Основополагающие идеи Э. 

Гуссерля. Философская герменевтика как «практика 

философского мышления» Х.-Г. Гадамер. 

Устное изложение материала с 

использованием 

мультимедийных презентаций 

8. Тема 2.1. Понятие бытия и варианты онтологии 

Онтология – философское учение о бытии. Категории 

«бытие» и «материя» как инструменты философского 

мышления. Бытие как проблема философии. Понятие 

субстанции и субстанциональности бытия: 

монистические и плюралистические концепции. 

Материальное и идеальное бытие. Иерархические модели 

бытия. Специфика человеческого бытия. 

Пространственно-временные характеристики бытия. 

Проблема жизни, ее конечности и бесконечности, 

уникальности и множественности во Вселенной. 

Устное изложение материала с 

использованием 

мультимедийных презентаций 

9. Тема 2.2. Основные проблемы и исторические 

варианты гносеологии 

Познание как предмет философского исследования. 

Философское учение о познании – гносеология и 

Устное изложение материала с 

использованием 
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эпистемология. Гносеологический оптимизм и 

гносеологический пессимизм. Наивный реализм, 

эмпиризм, рационализм, сенсуализм, иррационализм. 

Агностицизм, релятивизм, скептицизм. Проблема 

интерпретации. Познание, творчество, практика. Знание 

и информация. Вера и знание. Рациональное и 

иррациональное в познавательной деятельности. 

Познание и язык. Проблема истины в философии. 

Познание и логика, как наука о формах и законах 

правильного мышления. Философия науки и специфика 

научного познания. 

мультимедийных презентаций 

10. Тема 2.3. Основные проблемы социальной философии 

 Философское понимание общества и его истории. 

Общество как то, что создает и изменяет человек, и 

общество как то, что создает и изменяет человека. 

Общество и свобода человека. Общественное развитие и 

его источники. Общественные институты и социальная 

структура. Революция и эволюция в общественном 

развитии. Социальный прогресс и регресс. Общество как 

механизм, организм, закрытая и открытая система. 

Общество и справедливость. Мораль, нравственность, 

право. Основные сферы общественной жизни. Культура 

и цивилизация. Многовариантность исторического 

развития. Динамика и типология исторического развития. 

Источники и субъекты исторического процесса. 

Основные концепции философии истории. 

Устное изложение материала с 

использованием 

мультимедийных презентаций 

11. Тема 3.1. Истоки и особенности ценностных 

ориентаций западноевропейской и русской 

культурных традиций. 

Природа ценностей и их понимание в западной и русской 

культурах. Сущность и классификация ценностей в 

западноевропейской философии и культуре. Статус и 

система ценностей в русской культуре. Ценностные 

архетипы и жизненные ориентиры русской и западной 

культур. Воспроизводство общечеловеческих ценностей 

в контексте западной культуры. Ценностно-нормативные 

компоненты русского менталитета. Кризис и переоценка 

ценностей западной и русской культур. 

Устное изложение материала с 

использованием 

мультимедийных презентаций 

12. Тема 3.2.  Проблема судьбы России в философских 

спорах славянофилов и западников 

Поиск путей исторического и культурного развития 

России. Представители славянофильства: А. С. Хомяков, 

К. С. Аксаков, П. В. Киреевский, В. А Особенности 

генезиса западной культуры в концепции И. 

Киреевского, различие западной и русской культур. 

Доктрина соборности в учении А.Хомякова. Критика 

общественно-политического строя России у 

П.Я.Чаадаева, «Философические письма».  Философские 

взгляды В.Г. Белинского. А.И.Герцен о путях 

культурного развития России в ранний и поздний период 

своего творчества. 

Устное изложение материала с 

использованием 

мультимедийных презентаций 

13. Тема 3.3. Проблема взаимосвязей и различия Востока 

и Запада в русской философской традиции начала ХХ 

века 

Учение Н.Я.Данилевского о культурно-исторических 

типах. «Россия и Европа». Русский культурно-

исторический тип, особенности его исторического 

Устное изложение материала с 

использованием 

мультимедийных презентаций 
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самопроявления. Место России в мировом культурно-

историческом процессе, по Н.Я.Данилевскому. 

Взаимопроникновение культур Востока и Запада в 

учении Н.А.Бердяева, идея «особого пути» России. 

Размышления Н.А.Бердяева о соотношении «духа 

русского  народа»  и «духа русской государственности». 

14. Тема 3.4. Евразийский проект и основные этапы его 

развития 

Географический детерминизм как основание концепции 

евразийства. Понятие Евразии как геополитически 

неделимого целого в концепции П.Н.Савицкого, 

С.Н.Трубецкого, Г.В.Флоровского. Роль России в 

евразийском проекте. Евразийство как общественно-

политическое течение, его возникновение и 

последующий раскол; правое и левое евразийство. 

Неоевразийство. Пассионарная теория этногенеза и 

учение о суперэтносе Л.Н.Гумилёва. Современные 

неоевразийские концепции. 

Устное изложение материала с 

использованием 

мультимедийных презентаций 

15. Тема 3.5. Этос российской культуры и его 

особенности 

Этос культуры как национальная идея. Русская идея: 

особенности и ценностные ориентации российской 

культурной традиции. Бердяев об этосе русской 

культуры  («Судьба России»). Этос русской культуры в 

концепции почвенников. 

Устное изложение материала с 

использованием 

мультимедийных презентаций 

16. Тема 4.1. Феномен русской интеллигенции в 

философской рефлексии ХХ века 

Понятие "интеллигенция": сложность определения. 

Русская интеллигенция как феномен национальной 

культуры. Проблема места и роли русской 

интеллигенции в общественном развитии России. 

Дискуссии о роли и месте интеллигенции в процессах 

разрушения советского мира накануне перестройки. 

Проблема социальной роли интеллигенции в 

современной России. 

Устное изложение материала с 

использованием 

мультимедийных презентаций 

17. 4.2. Осмысление социализма в отечественной 

философии 

Европейские социалистические идеи: Ф.М.Ш. Фурье, 

А.К. Сен-Симон, Р. Оуэн. Критика общественно-

политического строя России, идея свобод личности в 

творчестве В.Г.Белинского.  Кружок петрашевцев (М. В. 

Буташевич-Петрашевский). Учение А.И.Герцена о 

русском социализме. Идея социализма в учении 

В.Г.Плеханова и В.И.Ленина 

Устное изложение материала с 

использованием 

мультимедийных презентаций 

18. Тема 4.3. Проблемы этики и духовного развития в 

отечественной философии 

Философия всеединства В.С.Соловьева, С.Н.Булгакова, 

С.Л.Франка. Религиозный экзистенциализм: Л. И. 

Шестов, Н. А. Бердяев. Нравственные идеи в философии 

русского космизма: Н.Ф.Фёдоров, В.И.Вернадский, 

К.Э.Циолковский. Проблема свободы человека и 

нравственного выбора в творчестве Ф.М.Достоевского. 

Философские идеи Л.Н.Толстого: учение о 

непротивлении злу силой. Этика ненасилия. 

Устное изложение материала с 

использованием 

мультимедийных презентаций 

19. Тема 4.4. Философия истории в отечественной 

философии 

Историософский характер русской философии. Поиски 

Устное изложение материала с 

использованием 
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смысла и начал исторического бытия русского народа и 

государства в древнерусской литературе: "Слово о законе 

и благодати", "Повесть временны х лет", концепция 

"Москва-третий Рим". Критика модели исторического 

развития России у П.Я.Чаадаева ("Философические 

письма). Спор западников и славянофилов о путях 

исторического развития России. История как 

богочеловеческий процесс в философии всеединства.  

мультимедийных презентаций 

20. Тема 4.5. Проблема познания в отечественной 

философии 

Единство онтологии и гносеологии в русской 

религиозно-философской мысли. Учение о природе 

цельного знания у И.В.Киреевского и А.С.Хомякова. 

Гносеология И.Канта и её критика в философии 

В.Ф.Эрна. Проблема познания в творчестве 

Н.А.Бердяева. 

Устное изложение материала с 

использованием 

мультимедийных презентаций 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Дисциплина (модуль): философия 

Раздел 1. История философии 

Тема практического занятия 1: Философия Древнего Востока 

Цели занятия: дать студентам общее представление об основных идеях и 

представителях религиозно-философской мысли Древнего Востока. 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Характерные черты философии Древнего Востока Опрос, оценка знаний 

студентов 

2..  Философия Древней Индии Опрос, оценка знаний 

студентов 

3.  Философия Древнего Китая Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

 

Задания к практическому занятию: 

1. Мифология как исторически первая форма мировоззрения. Антропоморфизм. 

2. Основные формы религиозного сознания. 

3. Основные философские идеи буддизма. 

4. Основные философские идеи конфуцианства 

5. Основные философские идеи даосизма. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Конфуций и его роль в современной китайской культуре. 

2. Буддизм как религия и нравственная философия 

3. Освобождение от страданий как смысл человеческого бытия в индийской философии 

и культуре. 

4. Закон кармы и его толкование в индийской философии. 

 

Тема практического занятия 2: Античная философия  

Цели занятия: дать студентам общее представление об основных идеях и 

представителях античной философии 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Натурфилософские школы Древней Греции Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

2..  Философия классического периода Опрос с элементами научной 
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дискуссии, оценка знаний 

студентов 

3.  Философия эпохи эллинизма и поздней античности Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

Задания к практическому занятию: 

1. Общая характеристика античной философии. 

2. Философские учения досократического периода. 

3. Классический период греческой философии. 

4. Эллинистическая философия. 

5. Философия поздней античности. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Античная цивилизация и философия как «колыбель» современного европейской культуры. 

2. Сколько существует истин? Софисты и Сократ, классическая и неклассическая философия 

3. Как быть счастливым – от эллинистических мыслителей к современному человеку 

 

 Тема практического занятия 3: Человек и картина мира в Средневековой 

философии 

Цели занятия: дать студентам общее представление об основных идеях и 

представителях философии западноевропейского и арабо-исламского средневековья. 

 Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Периодизация и характерные черты философии и культуры 

западноевропейского средневековья 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

2..  Философские проблемы средневековья Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

3.  Общая характеристика и основные проблемы философии 

арабского Востока. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

Задания к практическому занятию: 

1. Как решалась проблема происхождения мира и сущности добра и зла в средневековой 

западной и восточной (арабо-исламской) философии? 

2. В чем суть проблемы универсалий? 

3. В чем суть проблемы сущности и существования? 

4. Как решали средневековые философы проблему соотношения веры и знания? 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Философия как «служанка богословия». 

2. Фома Аквинский: доказательство бытия Бога. 

3. История человечества в учении А. Августина («О граде Божьем»). 
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Тема практического занятия 4: Западноевропейская философия эпохи Возрождения и 

Нового времени   

Цели занятия: дать студентам общее представление об основных идеях и представителях 

философии эпохи Возрождения и Нового времени  (XVII-XVIII вв.) 

 Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Общая характеристика эпохи Возрождения. Взаимосвязь 

философии и культуры 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

2..  Научная революция XVI-XVII веков и её влияние на 

развитие философии. Взаимосвязь философии и науки. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

3.  Особенности развития и основные черты философии XVII-

XVIII вв.. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

Задания к практическому занятию: 

1. Как проявилась идея антропоцентризма в философии и культуре Возрождения? 

2.  В чем суть научной революции XVI-XVII веков и как она повлияла на развитие 

философии? 

2. Как решалась проблема источника достоверного знания в гносеологии XVII-XVIII вв.? 

3. Каковы главные идеи философии Дж. Беркли и Д. Юма? 

4. Как решали средневековые философы проблему соотношения веры и знания? 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Две стороны гуманизма, или диалектика Возрождения. 

2. Философские идеи в творчестве У. Шекспира. 

3. Основа познания – опыт или мышление? Эмпиризм и рационализм в философии Нового 

времени. 

 

Тема практического занятия 5: Философия Просвещения и Немецкая классическая 

философия 

Цели занятия: дать студентам общее представление об основных идеях и представителях 

философии Просвещения и немецкой классической философии 

Структура практического (семинарского) занятия 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Просвещение как историко-культурный процесс в Англии, 

Франции, Германии. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

2..  Гносеология и этика И. Канта. Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

3.  Философская система Г. Гегеля и Л. Фейербаха Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 



36  

студентов 

4.  Учение К. Маркса и Ф. Энгельса Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

Задания к практическому занятию: 

1.  Каковые основные положения критической философии И. Канта? 

2. Охарактеризуйте пантеистический идеализм Г. Гегеля 

3. Раскройте основные положения антропологического материализма Л. Фейербаха 

4. Охарактеризуйте диалектический и исторический материализм К. Маркса и Ф. Энгельса 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Учение о естественном праве и общественном договоре 

2. Этика категорического императива И. Канта. 

3. Историческая судьба и значение марксизма в мировой философии. 

Тема практического занятия 6: Постклассическая философия ХIХ - ХХ веков 

Цели занятия: сформировать у студентов систему представлений о ведущих направлениях 

философской мысли XIX – начала XX вв., основных представителях современной философии 

и их идеях. 

 Структура практического (семинарского) занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Общая характеристика неклассической философии, 

основные течения: сциентизм, антисциентизм, 

антропологизм. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

2..  Позитивизм и основные этапы его развития (классический 

позитивизм, эмпириокритицизм, неопозитивизм, 

постпозитивизм). 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

3.  Антропологические направления: философия жизни, 

экзистенциализм, психоанализ 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

4.  Постмодернизм и его основные идеи Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

Задания к практическому занятию: 

1. Сравните классическую и неклассическую философию 

2. Охарактеризуйте позитивистскую традицию в философии 

3. Назовите основные идеи экзистенциализма 

4. Дайте определения основным понятиям философской герменевтики 

5. Дайте общую характеристику постмодернизма, назовите основных представителей 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Учение Ф. Ницше как источник «философии жизни». 

2. З.Фрейд о природе человека, обществе и культуре. 
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3. Феноменология как метод анализа чистого сознания: Э. Гуссерль. 

4. Герменевтика как «практика философского мышления»: Х.-Г. Гадамер. 

 

Раздел 2. Общетеоретическая философия 

Тема практического занятия 1: Понятие бытия и варианты онтологии 

Цели занятия: Познакомить студентов со спецификой и общей проблематикой онтологии - 

философского учения о бытии 

 Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Онтология как философское учение о бытии. Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

2..  Понятие субстанции и субстанциональности бытия: Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

3.  Пространственно-временные характеристики бытия. Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

4.  Специфика человеческого бытия. Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

Задания к практическому занятию: 

1. В чем суть основного вопроса онтологии в понимании Ф. Энгельса.  

2. Охарактеризуйте категории "бытие", "материя", "субстанция". 

3. Какова структура (иерархия) форм бытия в современной онтологии? 

4. Охарактеризуйте понятия "движение" и "развитие". Каковы ключевые идеи диалектики как 

философского учения о развитии? 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Эволюция взглядов на пространство и время в истории философии и науки. 

2. Диалектика в философии Г. Гегеля и К. Маркса. 

3. Проблема жизни, ее конечности и бесконечности, уникальности и множественности во 

Вселенной. 

 

Тема практического занятия 2:  Основные проблемы и исторические варианты 

гносеологии 

Цели занятия: Познакомить студентов со спецификой и общей проблематикой гносеологии - 

философского учения о познании 

 Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Познание как предмет философского исследования. Опрос с элементами научной 
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дискуссии, оценка знаний 

студентов 

2..  Философское учение о познании – гносеология и 

эпистемология. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

3.  Проблема истины в классической и неклассической 

философии. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

4.  
Философия науки и специфика научного познания. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

Задания к практическому занятию: 

1.  Чем различаются наивный реализм, эмпиризм, рационализм, сенсуализм, ир-рационализм? 

2. Сравните агностицизм, релятивизм и скептицизм  

3. Раскройте основные концепции философии науки 

4. В чем специфика социального познания? 

5. В чем специфика научного познания? Назовите уровни, методы и формы научного 

познания. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Гносеологический оптимизм и гносеологический пессимизм. 

2. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. 

3. Роль логики в процессе познания. 

Тема практического занятия 3: Основные проблемы социальной философии 

Цели занятия: Познакомить студентов со спецификой и общей проблематикой социальной 

философии - учением об обществе и истории 

 Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Философское понимание общества и его истории. Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

2..  Общественное развитие и его источники. Общественное 

развитие и его источники. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

3.  Основные сферы общественной жизни. Культура и 

цивилизация. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

4.  
Основные концепции философии истории. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

Задания к практическому занятию: 

1. Дайте определения понятиям «общество», «гражданское общество», «нация», 

«государство», «социальные группы», «общественные институты» 
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2. Каковы источники общественного развития и его источники? 

3. Охарактеризуйте основные сферы общественной жизни 

4. Как соотносятся культура и цивилизация?  

5. Назовите основные концепции философии истории 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Многовариантность исторического развития.. 

2. Социальный прогресс и его источники 

 

Раздел 3. Философское осмысление культурного взаимодействия Запада и Востока 

Тема практического занятия 1: Проблема судьбы России в философских спорах 

славянофилов и западников 

Цели занятия: уяснить взгляды западников и славянофилов на пути исторического и 

культурного развития России 

 Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Понятие ценностей и их классификация Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

2..  Ценностные архетипы и жизненные ориентиры русской и 

западной культур. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

3.  Ценностно-нормативные компоненты русского менталитета. Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

4.  Кризис и переоценка ценностей западной и русской 

культур. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией 

Задания к практическому занятию: 

1. В чем славянофилы видели своеобразие и самобытность русской культуры? 

2. Существуют ли современные продолжатели западников и славянофилов? 

3. Как и почему оценивали фигуру Петра I славянофилы и западники? 

4. За что западники ценили западное общество и за что его критиковали славянофилы? 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Философ в России - не только философ (особенности русской философии) 

2. Россия - это Запад или Восток? (П.Я.Чаадаев, западники, славянофилы) 

Тема практического занятия 2: Проблема взаимосвязей и различия Востока и Запада в 

русской философской традиции начала ХХ века 

Цели занятия: уяснить понимание  взаимосвязей и различия Востока и Запада в русской 

философской традиции начала ХХ века  
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 Структура практического (семинарского) занятия. 

 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Проблема Востока и Запада и ее осмысление в философии 

В. Соловьева 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

2..  Проблема характера взаимоотношений России и Европы в 

работах В. Эрна и Н.Я. Данилевского. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

3.  Исследование государственной формы нации у К.Н. 

Леонтьева 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

4.  Россия как живой организм в философии И. Ильина Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

Задания к практическому занятию: 

1. Как представлял Вл. Соловьев "подлинно христианское общество" и почему отказывался 

считать таковым средневековую и современную ему цивилизацию? 

2. Каково различие во взглядах на взаимоотношения России и Европы в работах В. Эрна и 

Н.Я. Данилевского? 

3. Соотношение национального и общечеловеческого в концепции К.Н. Леонтьева. 

4. Каковы взгляды И.Ильина на культурное и историческое развитие России? 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. П.Флоренский о предполагаемом государственном устройстве в будущем. 

2. Славянство и византизм как культурные типы в концепции К.Н.Леонтьева. 

 

Тема практического занятия 3: Евразийский проект и основные этапы его развития 

Цели занятия: познакомить студентов с основами евразийства как течения в общественно-

политической и философской мысли начала ХХ века. 

 Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Географический детерминизм как основание концепции 

евразийства. 

Опрос с элементами 

научной дискуссии, 

оценка знаний студентов 

2..  Понятие Евразии как геополитически неделимого целого в 

концепции П.Н. Савицкого, С.Н. Трубецкого, 

Г.В. Флоровского. 

Опрос с элементами 

научной дискуссии, 

оценка знаний студентов 

3.  Роль России в евразийском проекте. Опрос с элементами 

научной дискуссии, 

оценка знаний студентов 
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Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

Задания к практическому занятию: 

1. Дискуссии о взаимодействии христианства, ислама и буддизма в евразийстве. 

2. Евразийские идеи и их осмысление в работах Л.Н. Гумилева. 

3. Пассионарная теория этногенеза и учение о суперэтносе Л.Н. Гумилёва. 

4. Современные неоевразийские концеции. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Дискуссии о взаимодействии христианства, ислама и буддизма в евразийстве. 

2. Евразийские идеи и их осмысление в работах Л.Н. Гумилева. 

3. Пассионарная теория этногенеза и учение о суперэтносе Л.Н. Гумилёва. 

 

Тема практического занятия 4: Этос российской культуры и его особенности 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

Цели занятия: познакомить студентов с размышлениями  русских философов о поиске 

национальной идеи России 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Этос культуры как национальная идея. Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

2..  Особенности и ценностные ориентации российской 

культурной традиции. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

 Задания к практическому занятию: 

1. Этос культуры как национальная идея. 

2. Русская идея: подходы к осмыслению особенностей ценностных ориентаций российской 

культурной традиции. 

3. Н.А. Бердяев об этосе русской культуры  («Судьба России»). 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Этос культуры как национальная идея. 

2. Сравнительный анализ русской идеи и идеи исключительности американской культуры. 

Раздел 4. Основные направления и проблемы русской философии 

Тема практического занятия 1: Феномен русской интеллигенции в философской 

рефлексии ХХ века. 

Цели занятия: уяснить место и роль русской интеллигенции в философии и культуре ХХ века. 

 Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Русская интеллигенция как феномен национальной Опрос с элементами научной 
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культуры. дискуссии, оценка знаний 

студентов 

2..  Проблема места и роли русской интеллигенции в 

общественном развитии России. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

 Задания к практическому занятию: 

1. Русская интеллигенция как феномен национальной культуры. 

2.  Проблема места и роли русской интеллигенции в общественном развитии России: сборник 

«Вехи». 

3. Интеллигенция и революционные процессы в России. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Дискуссии о роли и месте интеллигенции в процессах разрушения советского мира 

накануне перестройки. 

2. Проблема социальной роли интеллигенции в современной России. 

 

Тема практического занятия 2: Осмысление социализма в отечественной философии 

Цели занятия: познакомить студентов с эволюцией идей социализма в отечественной 

философии 

 Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Европейские социалистические идеи: Ф.М.Ш. Фурье, 

А.К. Сен-Симон, Р. Оуэн. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

2..  Учение А.И.Герцена о русском социализме. Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

3. 
Идея социализма в учении В.Г. Плеханова и В.И. Ленина. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

 Задания к практическому занятию: 

1. Учение К. Маркса и ленинская интерпретация марксизма. 

2. Философия классического марксизма и реальность советского социализма. 

3. Истоки и смысл русского коммунизма. 

4. Какие идеи А.И. Герцена созвучны взглядам западников, а какие взглядам славянофилов? 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Социализм как теократия в концепции Н.Бердяева. 

2. Концепция «христианского социализма» С.Н. Булгакова 

 

Тема практического занятия 3: Проблемы этики и духовного развития в отечественной 

философии 
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Цели занятия: познакомить студентов с эволюцией идей социализма в отечественной 

философии 

 Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Философия всеединства В.С. Соловьева, С.Н. Булгакова, 

С.Л. Франка. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

2..  Религиозный экзистенциализм: Л.И. Шестов, Н.А. Бердяев. Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

3. Нравственные идеи в философии русского космизма: 

Н.Ф. Фёдоров, В.И. Вернадский, К.Э. Циолковский. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

4. Философские идеи Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

 Задания к практическому занятию: 

1. Что такое "цельное знание" для Владимира Соловьева? 

2. Сравните взгляды В.С.Соловьева на мировое развитие, идущее к обретению 

положительного всеединства и "духовной телесности", со взглядами русских космистов на 

эволюцию и ноосферу. 

3. В чем Ф.М. Достоевский видел внутренний кризис и разложение гуманизма в современную 

эпоху? 

4. Взаимопомощь как универсальный принцип природного мира в учении П.А.Кропоткина 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Философия "общего дела" Н. Федорова. 

2. Философия всеединства В.С. Соловьева. 

3. Теология и религиозная философия С.Н. Булгакова. 

 

 

Тема практического занятия 4: Философия истории в отечественной философии 

Цели занятия: проанализировать и уяснить концепции философии истории, разработанные  

русскими философами второй половины ХIX- начала ХХ века 

 Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Поиски смысла и начал исторического бытия русского 

народа и государства в древнерусской литературе 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

2..  Критика модели исторического развития России у 

П.Я.Чаадаева ("Философические письма) 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

3.  Спор западников и славянофилов о путях исторического 

развития России. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 
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студентов 

4. 
История как богочеловеческий процесс в философии 

всеединства.  

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

 Задания к практическому занятию: 

1. Поиски смысла и начал исторического бытия русского народа и государства в 

древнерусской литературе. 

2. Критика модели исторического развития России у П.Я. Чаадаева («Философические 

письма») 

3. С.Л. Франк о духовных основах общества. 

4. Концепция культурно-исторического типа Н.Я. Данилевского. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. История как богочеловеческий процесс в философии всеединства. 

2. Философия истории Л.П. Карсавина. 

3. Смысл истории в учении Н.А. Бердяева. 

 

Тема практического занятия 5: Проблема познания в отечественной философии 
 

Цели занятия: проанализировать и уяснить взгляды русских философов на проблему познания. 

 Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Единство онтологии и гносеологии в русской религиозно-

философской мысли. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

2..  Учение о природе цельного знания у В.С. Соловьева. Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

3.  Проблема познания в творчестве Н.А. Бердяева. Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

 Задания к практическому занятию: 

1. В чем проявлялось единство онтологии и гносеологии в русской религиозно-философской 

мысли. 

2. Идея цельного знания  В.С. Соловьева. 

3. Тема свободы, творчества и самопознания Н.А. Бердяева. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

1. Учение Н.О. Лосского о мистической, чувственной и интеллектуальной интуиции. 

2. Учение А.Ф. Лосева о Логосе. 
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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. 
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- 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.  Общие вопросы курса 

Тема 1.1. История как наука Хронологические рамки истории России. Ее 

периодизация в связи с основными этапами в развитии 

российской государственности от возникновения 

государства Русь в IX в. до современной Российской 

Федерации. 

Географические рамки истории России в пределах 

распространения российской государственности в тот 

или иной период. История стран, народов, регионов, 

входивших в состав России на разных этапах ее 

существования как часть российской истории. 

 История России как часть мировой истории. 

Необходимость изучения истории России во взаимосвязи 

с историей других стран и народов, в связи с основными 

событиями и процессами, оказавшими большое влияние 

на ход мировой истории. 

Тема 1.2. Методика работы с 

письменными историческими 

источниками и исторической 

литературой  

Методология исторической науки. Принципы 

периодизации в истории. Древний мир, Средние века, 

Новая история, Новейшая история. Общее и особенное в 

истории разных стран и народов. 

Роль исторических источников в изучении истории. 
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Археология и вещественные источники. Письменные 

источники. Исторический источник и научное 

исследование в области истории. Научная хронология и 

летосчисление в истории России.  

РАЗДЕЛ 2.  Народы и государства на территории современной России в древности 

Тема 2.1. Мир и Россия в 

древности и в начальный период 

Средневековья 

Евразийское пространство: природно-географические 

характеристики (в сопоставлении с другими регионами). 

Происхождение человека. Современные представления 

об антропогенезе. Находки остатков древних людей на 

территории современной России (неандертальцы, 

Денисовский человек). 

Заселение территории современной России человеком 

современного вида. Памятники каменного века на 

территории России. Возникновение общественной 

организации, государственности, религиозных 

представлений, культуры и искусства. 

Основные направления развития и особенности 

древневосточной, древнегреческой и древнеримской 

цивилизаций. Античные города-государства Северного 

Причерноморья. Боспорское царство. Скифы. Кочевые 

общества евразийских степей. Возникновение 

христианства. 

Средние века: понятие, хронологические рамки, 

периодизация. Падение Западной Римской империи и 

образование германских королевств. Франкское 

государство в VIII–IX вв. Великое переселение народов. 

Вопрос о славянской прародине и происхождении 

славян. Расселение славян, их разделение на три ветви: 

восточных, западных и южных. Славянские общности 

Восточной Европы. Их соседи: балты и финно-угры. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 

политическая организация. Возникновение княжеской 

власти. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и 

Дальнего Востока. Тюркские народы в истории России и 

мира. Государство Бохай. Волжская Булгария как часть 

мусульманского мира. 

Тема 2.2. Образование и эволюция 

государства Русь (IX - начале XIII 

в.). Русь в IX - первой трети XIII в. 

 Формирование территориально-политической 

структуры Руси. Первые русские князья: Рюрик, Олег, 

Игорь, Ольга, Святослав, Владимир. Отношения с 

Византийской империей, странами Центральной, 

Западной и Северной Европы, кочевниками европейских 

степей. Торговые пути. Русь в международной торговле. 

Принятие христианства и его значение. Причины 

принятия христианства из Византии. Значение 

византийского наследия на Руси (право, религия, 

культура, искусство и др.). 

Феодальная иерархия и сеньориальная система в 

Западной Европе. Роль и положение христианской 

Церкви и духовенства. Великая схизма: православие и 

католицизм. Средневековый город. Ремесло, цехи, 

гильдии. Торговля и основные торговые пути. Ганза. 

Рыцарство. Крестовые походы. Завоевание 
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крестоносцами Константинополя. 

Мир кочевников. Великая степь в XII в.; объединение 

монголов и формирование державы Чингисхана. 

Китай. Экономический и культурный подъем. Империя 

Сун. Индия. Касты. Индуизм и буддизм. Проникновение 

ислама. Япония. Своеобразие развития. Самураи. 

Сёгунат. 

Особенности общественно-политического строя в 

период Средневековья в странах Европы и Азии. Общее 

и особенное. 

Территория и население государства Русь / Русская 

земля в конце X — XII в. Новгород как центр освоения 

Севера Восточной Европы, колонизация Русской 

равнины. Территориально-политическая структура Руси: 

волости. Становление городов. Органы власти: князь, 

посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое 

развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира 

Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. 

Любечский съезд. Владимир Мономах. Русская церковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической 

науке. Проблема «феодализма» в целом и в древней Руси 

в частности. Княжеско-дружинная элита, духовенство. 

Городское население. Категории рядового и зависимого 

населения. «Служебная организация» и вопрос о 

центральноевропейской социально-экономической 

модели на Руси. Древнерусское право. «Русская правда». 

Внешняя политика и международные связи: отношения с 

Византией, печенегами, половцами, странами 

Центральной, Западной и Северной Европы. 

Русь в середине XII — начале XIII в. Формирование 

земель — самостоятельных политических образований 

(«княжеств»). Важнейшие земли и особенности их 

социально-экономического и политического развития: 

Киевская, Черниговская, Смоленская, Галицкая, 

Волынская, Суздальская, Рязанская, Новгород. Значение 

Киева в период существования самостоятельных русских 

земель. Формирование элементов республиканской 

политической системы в Новгороде. Внешняя политика 

русских земель. 

РАЗДЕЛ 3.  Народы и государства Европы и Азии в период классического 

Средневековья. Русь в XIII-XV вв. 

Тема 3.1. Русские земли в 

середине XIII — XIV в. 

 Особенности политического развития стран 

Европы. Начало Столетней войны. Османские 

завоевания на Балканах. Монгольская империя. 

Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя в 

Восточную и Центральную Европу. Роль Руси в защите 

Европы. Возникновение под властью Орды единого 

политико-географического пространства на территории 

Северной Евразии, включая русские земли. Система 

зависимости русских княжеств от ордынских ханов. 

Итальянские фактории в Причерноморье и их роль в 

международных отношениях и торговле. 
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Южные и западные русские земли. Возникновение 

Литовского государства и включение в его состав части 

русских земель. 

Северо-западные земли. Эволюция республиканского 

строя в Новгороде и Пскове. Республики и городские 

коммуны Средневековья и Раннего Нового времени в 

Европе. Коммунальное движение и городское право. 

Итальянские морские республики (Венеция, Генуя), 

ганзейские города. Католическая церковь в XIII–XIV вв. 

Папство. Ордена крестоносцев и отношения с ними 

русских земель. Александр Невский и противостояние 

экспансии с Запада (Невская битва, Ледовое побоище). 

Споры в науке и публицистике о его «историческом 

выборе» между Западом и Востоком.  

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое 

княжение Владимирское. Противостояние Твери и 

Москвы. Михаил Ярославич Тверской как великий князь 

всея Руси. Усиление Московского княжества. 

Дмитрий Донской. Куликовская битва. Куликовская 

битва и ее отражение в древнерусской книжности и 

исторической памяти. Походы Тохтамыша, Тамерлана и 

Едигея на Русь. Отношения Руси и Орды: современные 

научные представления и спорные вопросы. Причины 

длительности ордынского владычества над русскими 

землями. Закрепление первенствующего положения 

московских князей в Северо-Восточной Руси. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль 

православной церкви в ордынский период русской 

истории. Сергий Радонежский. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы 

и Сибири в XIII– XV вв. 

Тема 3.2. Формирование единого 

Русского государства в конце XV 

в. 

Формирование единого Русского государства в XV в. 

Европа и мир в эпоху Позднего Средневековья. 

Образование национальных государств в Европе: общее 

и особенное. Раннее формирование единого государства 

(Франция, Англия). Фактор борьбы с внешней угрозой 

(Арабское владычество и Реконкиста в Испании). 

Наднациональные государственные образования 

(Священная Римская империя). Консервация 

раздробленности в Италии и Германии. 

Византия эпохи Палеологов. Флорентийская уния. 

Завоевание Константинополя османами. Падение 

Византийской империи. 

Особенности политического развития стран Восточной и 

Южной Азии. Страны Черной Африки. Америка. 

Цивилизации Мезоамерики. Расцвет державы инков. 

Великое княжество Литовское в XIV–XV вв. 

Грюнвальдская битва. Польско-литовская уния и судьбы 

западно-русских земель. Роль русского языка западного 

извода и русской письменности в культуре и 

повседневной жизни Великого княжества Литовского. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Дискуссии 
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об альтернативных путях объединения русских земель. 

Династическая война в Московском княжестве второй 

четверти XV в. Великий Новгород и Псков в XV в.: 

политический строй, отношения с Москвой, Тевтонским 

орденом в Ливонии, Ганзой, Великим княжеством 

Литовским. Падение Константинополя и изменение 

церковно-политической роли Москвы в православном 

мире. Возникновение доктрины «Москва - третий Рим». 

Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. 

Нарастание центробежных тенденций в Орде и ее распад 

на отдельные политические образования. Стояние на 

Угре. Ликвидация зависимости Руси от Орды. 

Расширение международных связей Российского 

государства. 

Принятие общерусского Судебника. Положение 

крестьян по Судебнику 1497 г. (Юрьев день). 

Формирование аппарата управления единого 

государства. Двор великого князя, государственная 

символика. 

Церковь и великокняжеская власть. Иосифляне и 

нестяжатели. 

Неортодоксальные религиозные течения. «Новгородско-

московская ересь». 

Тема 3.3. Древнерусская культура. Дохристианская культура восточных славян и соседних 

народов. Повседневная жизнь, семейные отношения, 

материальная культура, верования. Былины. 

Основные достижения мировой культуры в эпоху 

Средневековья. Взлет культуры стран ислама в Раннее 

Средневековье, ее роль в сохранении и передаче 

наследия античного мира. Культура и искусство Индии, 

Китая и стран Дальнего Востока в Средние века. 

Раннехристианское искусство. Романский стиль. Готика. 

Представления о мире. Богословие и зачатки научных 

знаний в Средние века. Алхимия. Средневековые 

университеты. Литература эпохи Средневековья. Эпос 

(«Песнь о Роланде», «Песнь о Нибелунгах», «Эдда» и 

саги). Проторенессанс в Италии. Данте. 

Византия, её культура и цивилизация. Отцы Церкви. 

Древний Константинополь. Софийский собор в 

Константинополе. Византийское наследие на Руси. 

Крещение Руси и его роль в дальнейшем развитии 

русской культуры. Кирилло-мефодиевская традиция. 

Формирование христианской культуры. Появление 

письменности и литературы. Основные жанры 

древнерусской литературы. Летописание («Повесть 

временных лет»). Жития святых. Княжеско- дружинный 

эпос («Слово о полку Игореве», «Задонщина»). 

«Поучение» Владимира Мономаха. «Хожение за три 

моря» Афанасия Никитина.  

Начало каменного строительства. Софийские соборы в 

Киеве, Новгороде, Полоцке. Владимиро-суздальские и 

новгородские храмы. Возобновление каменного 



10  

строительства после монгольского нашествия. 

Приглашение Иваном III иноземных мастеров. Ансамбль 

Московского Кремля. 

Древнерусское изобразительное искусство: мозаики, 

фрески, иконы. Творчество Феофана Грека, Андрея 

Рублева. 

РАЗДЕЛ 4. Европа и мир в эпоху Позднего Средневековья. Россия в XVI - XVII вв. 

Тема 4.1. Мир к началу Нового 

времени. Россия в первой трети 

XVI в. 

ХVI-ХVII вв. в мировой истории. Великие 

географические открытия и начало Нового времени в 

Западной Европе. Эпоха Возрождения. Реформация и её 

экономические, политические, социокультурные 

причины. «Новое время» в Европе как особая фаза 

всемирно-исторического процесса. Абсолютная 

монархия в рамках национального государства - 

основной тип социально-политической организации 

постсредневекового общества. Развитие 

капиталистических отношений. Дискуссия об 

определении абсолютизма. Абсолютизм и восточная 

деспотия. 

Тема 4.2. Россия в XVI–XVII вв.  Специфика (особенности) становления и развития 

Российского государства в XV – XVII вв. Иван Грозный: 

поиск альтернативных путей социально-политического 

развития России. Реформы Ивана IV, их итоги и 

последствия. Дискуссия о генезисе самодержавия. 

«Смутное время»: ослабление государственных начал. 

Феномен самозванчества. Усиление шляхетско-

католической экспансии на Восток. Роль ополчения в 

освобождении Москвы и изгнании чужеземцев. К. 

Минин и Д. Пожарский. 

Земский собор 1613 г. Воцарение династии Романовых. 

Особенности сословно-представительной монархии в 

России. Церковь и государство. Церковный раскол; его 

социально-политическая сущность и последствия. 

Становление абсолютизма: предпосылки и последствия. 

Соборное уложение 1649 г.: юридическое закрепление 

крепостного права и сословных функций. «Бунташный 

век», социальные выступления народных масс.  

Тема 4.3. Культура России в XVI–

XVII вв. 

 

Развитие традиций древнерусской культуры и новые 

веяния. Распространение грамотности. Решения 

Стоглавого собора об обучении духовенства. 

Появление книгопечатания в Западной Европе и в 

России (Иоганн Гутенберг, Франциск Скорина, Иван 

Федоров). Культурно-историческое значение этого 

достижения. 

Издание азбук и букварей. Систематизация 

церковнославянского языка в «Грамматике» Мелетия 

(Смотрицкого). Расцвет историописания в эпоху Ивана 

Грозного («Степенная книга», «Лицевой летописный 

свод»). Летописные памятники и полемические 

сочинения Смутного времени. Издание  печатного  

«Синопсиса».  Расцвет  житийной  литературы  — 

«собирание святыни» при митрополите Макарии 
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(«Великие Минеи Четьи»). «Домострой» — 

нравственное и практическое значение этой книги. 

Формирование старообрядческой культуры («Житие 

протопопа Аввакума»). 

Развитие шатрового зодчества в XVI в. (церковь 

Вознесения в Коломенском, собор Василия Блаженного). 

Появление национального стиля в русской архитектуре 

XVII в. — «русское узорочье» (Теремной дворец в 

Кремле, церковь Троицы в Никитниках). Деревянное 

зодчество. Новые веяния в живописи и архитектуре 

конца XVII в. Московское барокко. Развитие фресковой 

живописи и иконописания (Симон Ушаков). 

Культура Возрождения, ее отличительные черты. 

Формирование культуры Нового времени. Ренессанс и 

барокко в Западной Европе. Гуманистический пафос 

Возрождения и религиозная вера. Расцвет искусства 

Италии и «Северное Возрождение». Микеланджело, 

Леонардо, Рафаэль. П. Рубенс и Рембрандт. Литература 

эпохи Возрождения и барокко. У. Шекспир, Сервантес, 

Ф. Рабле. 

XVII век — век разума. Научная революция. Развитие 

экспериментального естествознания. Распространение 

учения Н. Коперника. Г. Галилей, Р. Декарт, И. Ньютон. 

Новые философские системы и социально- политические 

учения. Т. Гоббс, Дж. Локк и др. Архитектура и 

живопись Европы в XVII в. От барокко к классицизму. 

Д. Веласкес. Европейская литература в XVII в. Ж.-Б. 

Мольер. Культура и искусство Востока в XVII– XVIII вв. 

РАЗДЕЛ 5.  Мир и Россия в Новое время (XVIII в.) 

Тема 5.1. Мир и Россия в эпоху 

преобразований Петра I. 

Россия в эпоху преобразований Петра I. Необходимость 

преобразований. Методы, средства, принципы, цели 

реформ. Проблема цены преобразований. Использование 

опыта европейских государств в преобразовании 

управления, влияние Швеции, Пруссии, других стран. 

Основание Санкт-Петербурга, становление его в 

качестве столицы Российской империи. Роль Москвы в 

системе имперской власти и идеологии. 

Преобразования в области государственного управления. 

Основные принципы и результаты: усиление 

самодержавной власти, централизация, развитие 

бюрократии. Военная реформа Петра I. Международное 

положение России к концу XVII в. и основные задачи ее 

внешней политики. Изменение главного вектора 

внешней политики России на рубеже XVII и XVIII вв.  

Экономическое развитие. Внутренняя и внешняя 

торговля. Социальный протест. Стрелецкие восстания 

1682, 1689, 1698 гг. — волнения низов или борьба элит. 

Сопротивление реформам: осознанная оппозиция или 

стихийное недовольство.  

Государство и церковь в эпоху Петра I. Зарождение 

практики религиозной терпимости. Противоречия в 

положении представителей других религий (мусульмане, 
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буддисты, иудеи) и инославных конфессий (католики, 

протестанты). 

Преобразования в области культуры и быта. 

Активизация западноевропейских культурных 

заимствований. Перестройка повседневной жизни 

горожан и знати по европейскому образцу. Изменение 

положения женщин. Появление светских праздников и 

развлечений. 

Распространение стиля барокко. Перенесение на 

русскую почву западной архитектуры, живописи и 

музыки. Открытие первого общедоступного театра. 

Создание гражданского шрифта и начало 

книгоиздательства на русском языке. Возникновение 

прессы. 

Развитие образования и создание условий для научных 

исследований и их начало. Создание светских учебных 

заведений. Перевод научной литературы. Начало  

научного коллекционирования (Кунсткамера), указ о 

создании Академии наук. 

Дискуссии о результатах и историческом значении 

реформ Петра I. 

Тема 5.2.  Эпоха «дворцовых 

переворотов». 1725–1762 гг. 

 

Эпоха «дворцовых переворотов». 1725–1762 гг. Вопрос о 

продолжении преобразований Петра I его преемниками. 

Предпосылки и основные факторы политической 

нестабильности в России после Петра I. Насильственная 

смена правящих монархов, отстранение от власти 

фактических правителей А. Д. Меншикова, Э. И. Бирона. 

Приход к власти Анны Иоанновны, «затейка 

верховников», попытка ограничения самодержавия, цели 

ее сторонников и причины провала. Правление Анны 

Иоанновны, особенности ее внутренней политики. 

Правление Елизаветы Петровны. Петр III — результаты 

его кратковременного правления в сфере внутренней 

политики.  

Трансформация абсолютных монархий. Идеи правового 

государства. Принцип разделения властей. 

Просвещенный абсолютизм. Модернизация как переход 

от традиционного к индустриальному обществу. Запад и 

Восток в XVIII в.: многообразие цивилизаций, их 

сходство и различия. Россия — «мост» между Западом и 

Востоком. 

Проблема «равновесия» в рамках европейского 

«концерта» держав, устойчивые союзы, противоречия и 

конфронтация. Колониальный период в истории 

Северной Америки. Война английских колоний за 

независимость. Образование Соединенных Штатов 

Америки. Декларация независимости США. 

Французская революция конца XVIII в. Декларация прав 

человека и гражданина. Якобинская диктатура, ее 

падение. Термидор. Приход к власти Наполеона 

Бонапарта. Борьба европейских держав против 

Французской революции и агрессивных устремлений 
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постреволюционных властей Франции. Колониальный 

период в истории Латинской Америки. 

Традиционные общества Востока в условиях 

европейской колониальной экспансии. Османская 

империя. Индия. Иран. «Закрытие» Китая. 

Международная торговля. Работорговля.. 

Тема 3.3. Россия во второй 

половине XVIII в. Эпоха 

Екатерины II 

Эпоха Екатерины II. Государственные реформы. 

Крепостное хозяйство и крепостное право в системе 

хозяйственных и социальных отношений. Вопрос о 

крепостном праве и положении крестьян в политике 

Екатерины II. Обострение социальных противоречий. 

Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. 

Формирование сословной структуры российского 

общества. Положение дворянства: привилегии 

«благородного сословия» и политика правительства по 

укреплению роли дворянства в качестве 

господствующего сословия. 

Взаимоотношения государства и церкви. Секуляризация 

церковных владений, ее последствия для дальнейшей 

жизни монастырей. Политика по отношению к 

старообрядцам, лицам инославных и нехристианских 

конфессий. Национальная и конфессиональная политика 

Российской империи. Расширение территории 

Российского государства.  

Внешняя политика России середины и второй половины 

XVIII в. Россия — как одна из ведущих держав на 

международной арене. Упрочение ее статуса, признание 

ее в качестве империи. Основные цели Российской 

империи во внешней политике. Роль России в решении 

важнейших вопросов международной политики. Россия 

и революция во Франции. 

Павел I. Основные черты, особенности и цели его 

внутренней политики. Вопрос о наличии определенной 

системы в правлении Павла I или хаотичности его мер. 

Борьба против влияния Французской революции и 

участие в коалициях против постреволюционной 

Франции. Поворот во внешней политике России, переход 

к союзу с Наполеоном Бонапартом. 

XVIII век — век Просвещения. Теория естественного 

равенства. «Общественный договор». «Народный 

суверенитет». Культ Разума. Идея прогресса. Вопрос о 

просвещенном абсолютизме в России. Взгляды 

российских мыслителей по актуальным политическим и 

социальным проблемам. 

Тема 5.4. Русская культура и наука 

в XVIII в. 

 

Русская культура XVIII в. Идеология Просвещения и ее 

влияние на развитие русской культуры XVIII в. Школа и 

образование в России в XVIII в. Воспитание «новой 

породы» людей — реформа образования Екатерины II. 

Учреждение Московского университета.  

Российская наука в XVIII в. Становление российской 

науки. Роль иностранных ученых, работавших в России 

(Л. Эйлер, Г. Ф. Миллер). М. В. Ломоносов, значение его 
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деятельности в истории русской науки и просвещения. 

Изучение страны — главная задача российской науки. 

Деятельность Академии наук. Географические 

экспедиции.  

Новые веяния в русском искусстве. Смена стилей. 

Влияние европейской художественной культуры. 

Реформа стихосложения В. К. Тредиаковского и М. В. 

Ломоносова. Театр Ф. Г. Волкова и складывание 

системы Императорских театров. Крепостной театр и 

«крепостная интеллигенция». Создание Академии 

художеств, расцвет русского портрета. Развитие 

архитектуры. 

РАЗДЕЛ 6.   Мир и Российская империя в XIX – начале XX в. 

Тема 6.1. Европа и мир в XIX в. Основные факторы и явления мирового развития в XIX 

в. Промышленный переворот в Европе и России: общее и 

особенное. Влияние идей Просвещения на мировое 

развитие. Европейские революции XIX в. 

Наполеоновские войны и Священный союз как система 

общеевропейского порядка. Формирование европейских 

наций. Национально-освободительное движение народов 

Азии, Африки и Америки. Обретение независимости 

народами Латинской Америки. 

Промышленный переворот; ускорение процесса 

индустриализации в XIX в. и его политические, 

экономические, социальные и культурные последствия. 

Секуляризация сознания и развитие науки. Романтизм, 

либерализм, дарвинизм. 

Внутренняя и внешняя политика России в первой 

половине XIX в. Значение победы России в войне против 

Наполеона и освободительного похода России в Европу. 

Попытки реформирования политической системы 

России при Александре I; проекты М.М. Сперанского и 

Н.Н. Новосильцева. Изменения в государственном строе. 

Зарождение общественного движения. Декабризм. 

Либеральное направление общественной мысли. 

Российское самодержавие и «Священный Союз». 

Консервативно-охранительная политика Николая I. 

Кодификация законодательства М. Сперанским. 

Территориальное расширение границ государства. 

Крымская война, её итоги и последствия. «Золотой век» 

русской культуры. Просвещение и наука. 

Тема 6.2. Россия в первой 

половине XIX в. 

Основные факторы и явления мирового развития во 

второй половине XIX в. Переход ведущих государств на 

стадию монополистического капитализма. 

Воссоединение Италии и Германии. Гражданская война 

в США. Европейский колониализм и общества Востока, 

Африки, Америки в XIX в. Развитие Европы во второй 

половине XIX в. Франко-прусская война. Бисмарк и 

объединение германских земель. Образование военно-

политических блоков, милитаризация европейских 

государств. Научно-технический прогресс. 

Тема 6.3. Проблемы этики и Великие реформы Александра II. Предпосылки и 
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духовного развития в 

отечественной философии 

 

причины преобразований. Отмена крепостного права и 

её итоги. Внутриполитические преобразования 60-70-х 

гг. Земская, городская, военная, судебная реформы. 

Противоречивость и непоследовательность реформ. 

Контрреформы Александра III. Консервация 

общественных отношений, стагнация политической 

системы, борьба с революционным и либеральным 

направлениями общественной мысли. Внешняя политика 

России. Присоединение Средней Азии. 

Тема 6.4. Философия истории в 

отечественной философии 

Особенности складывания капиталистического 

(индустриального) общества в России в пореформенный 

период. Изменение социальной структуры общества. 

Положение рабочего класса и крестьянства.  

Духовная жизнь и культура России во второй половине 

XIX в. Идейные течения и общественно–политическая 

жизнь российского общества. Формирование 

общественных движений: консервативно-охранительное, 

революционно-демократическое и либеральное. 

Народничество: зарождение, идеология, практика. 

Рабочее движение и распространение марксизма. 

Появление социал-демократических организаций в 

России. Борьба за революционное преобразование 

общества. 

Новая фаза европейского капитализма. Вступление 

ведущих западных держав в стадию империализма. 

Завершение раздела мира и борьба за колонии. 

Особенности становления капитализма в колониально 

зависимых странах. «Пробуждение Азии» - первая волна 

буржуазных антиколониальных революций.  

Российская экономика конца XIX - начала XX вв.: 

подъемы и кризисы, их причины. Монополизация 

промышленности и формирование финансового 

капитала. Доля иностранного капитала в российской 

промышленности. Форсирование российской 

индустриализации «сверху». Усиление государственного 

регулирования экономики. Реформы С.Ю. Витте. 

Русская деревня в начале века. Обострение споров 

вокруг решения аграрного вопроса. Первая российская 

революция. Столыпинская аграрная реформа: сущность, 

итоги, последствия. 

Политические партии в России начала века: генезис, 

классификация, программы, тактика. Опыт думского 

«парламентаризма» в России. 

Тема 6.5. Первая мировая война и 

Россия 

 

Единсво онтологии и гносеологии в русской религиозно-

философской мысли. Учение о природе цельного знания 

у И.В.Киреевского и А.С.Хомякова. Гносеология 

И.Канта и её критика в философии В.Ф.Эрна. Проблема 

познания в творчестве Н.А.Бердяева. 

Тема 6.6. Культура и наука в 

России XIX — начала XX в. 

 

Русская культура в XIX в. Система просвещения. Наука и 

техника. Печать. Литература и искусство. Быт города и 

деревни. Общие достижения и противоречия. 
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РАЗДЕЛ 7.   Советское государство в 1917-1922 гг. 

Тема 7.1 Великая российская 

революция 1917 г. и ее влияние на 

судьбы народов мира 

Великая российская революция 1917 г., её причины и 

основные этапы. Расстановка политических и 

социальных сил накануне и в ходе Февральской 

революции. Временное правительство, его состав, 

внутренняя и внешняя политика. Советы рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов, их состав. 

Двоевластие. Возможности мирного развития 

революции. Июньский кризис и его последствия. 

События 3-5 июля 1917 г. в Петрограде. Корниловской 

мятеж и его последствия. Распад унитарного государства 

и общенациональный кризис осенью 1917 года. Победа 

вооруженного восстания в Петрограде. Октябрьская 

революция и установление Советской власти. II 

Всероссийский съезд советов: его состав и решения. 

Тема 7.2. Гражданская война и 

военная интервенция в России 

 

Выход Советской России из Первой мировой войны. 

Обострение внутриполитической ситуации к лету 1918 

года. Причины и сущность гражданской войны, ее 

хронологические рамки, этапы. Интервенция в России: 

ее этапы, цели, формы, география, масштабы и 

результаты. Белое движение: социальный состав, 

идеология, программы, лидеры. Программа и 

вооруженные формирования «третьей силы» 

(«зеленые»). 

Тема 7.3. Первые преобразования 

советской власти: характер и 

особенности 

Политические, социально-экономические и культурные 

преобразования Советской власти. Контрреволюционные 

выступления. Роспуск Учредительного собрания. III 

Всероссийский съезд советов, его решения. Конституции 

1918 г., ее основные положения. Политика военного 

коммунизма: причины, цели, методы и результаты. 

Строительство Красной армии. Польско-советская война 

1919-1920 г.: ее причины, ход и результаты. Изгнание 

интервентов с территории РСФСР. Внутренние и 

внешние факторы победы большевиков. Влияние 

Октябрьской социалистической революции на мировой 

исторический процесс. Российская эмиграция. 

РАЗДЕЛ 7.   СССР в межвоенный период (20-30-е гг. XX в.) 

Тема 8.1. Мир и Советский Союз в 

20-30-е гг. XX в. 

Внешнее и внутреннее положение страны в начале 20-х годов. 

X съезд РКП(б) и его решения. Переход к мирному 

социалистическому строительству. Цели, задачи и 

основные направления новой экономической политики. 

Изменения в политической и социальной сферах жизни 

общества.  

Окончательное складывание однопартийной 

политической системы. Создание ВКП(б), её место и 

роль в государстве. Внутрипартийные процессы в 

ВКП(б), борьба с оппозицией в правящей партии. 

ВКП(б) и другие социалистические партии. Роль 

Советов в хозяйственно-экономической и политической 

жизни страны. Профсоюзы и др. общественные 

организации. Военная реформа 1924-1925 гг. и 

реорганизация советских вооруженных сил в 20-е годы. 
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Политическая система страны в 30-е гг. и её 

особенности. Массовые политические репрессии, 

«большой террор» в 1937-1938 гг.  

Тема 8.2. СССР в эпоху НЭПа. 

Образование СССР. 

Политические дискуссии и выбор пути хозяйственного и 

социально-политического развития страны. Итоги и 

противоречия НЭПа. Международное положение СССР. 

Итоги восстановления экономики и причины 

свертывания НЭПа.  

Программные положения большевиков по 

национальному вопросу. Образование СССР: 

предпосылки, поиск форм национально-

государственного устройства. Проекты «федерализации» 

и «автономизации».  Декларация и договор об 

образовании СССР 30 декабря 1922 года. Конституция 

СССР 1924 г. и создание конституционных органов 

власти Союза ССР.  Развитие советской федерации в 20-е 

годы. Проблема социально-экономического развития 

отсталых районов СССР. «Коренизация» 

государственного аппарата республик. Роль РСФСР в 

культурном развитии советских республик. 

Тема 8.3. Форсированная 

модернизация советского 

государства в 30-е годы 

Мировой экономический кризис и СССР. 

Внешнеполитическое положение страны в начале 30-х 

годов. Курс на строительство социализма в условиях 

враждебного окружения. Индустриализация в СССР: 

характерные черты, методы и средства. Политика 

сплошной коллективизации: цели, основные этапы, 

методы и средства. Культурное строительство. 

Стахановское и иные виды социалистического труда. 

Результаты форсированной модернизации советского 

общества. 

Тема 8.4. Международное 

положение СССР в конце 30-х 

годов и укрепление 

обороноспособности страны 

Геополитическая ситуация после окончания Первой мировой 

войны. Версальская система международных отношений. 

Политическая изоляция Советской России и СССР. 

Зарождение и развитие международного коммунистического 

движения. Коминтерн и его деятельность. Международное 

положение СССР в 20-е годы. Антисоветская деятельность 

российской эмиграции за рубежом, планы военного нападения 

на СССР. Внешняя политика СССР в 1920-е годы, Генуэзская 

и Гаагская конференции. Прорыв дипломатической изоляции. 

Раппальский договор с Германией и советско-германское 

сотрудничество в 1920-е годы. Советско-британские и 

советско-французские отношения: сложности становления, 

проблемы и противоречия. СССР и малая Антанта. СССР и 

страны Востока в 20-е годы. 

Появление первого очага войны на Дальнем Востоке. 

Итальянский фашизм и германский нацизм. Фашизация 

Европы, Азии и Латинской Америки в 30-е годы. 

Антикоминтерновский пакт и образование блока фашистских 

государств. Политика умиротворения агрессора. Кризис 

Версальско-Вашингтонской системы. СССР и Лига наций. 

Внешнеполитический курс СССР на создание системы 

коллективной безопасности. Коминтерн и борьба с фашизмом. 

Внешнеполитический курс СССР в конце 30-х годов. 

Советско-германский договор 23 августа 1939 г. о 
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ненападении и секретные протоколы. Вооруженный конфликт 

на Халхин-Голе и оз. Хасан. Вхождение в состав СССР 

Западной Белоруссии, Западной Украины, Литвы, Латвии, 

Эстонии, Бессарабии и Северной Буковины. Советско-

финляндская война: причины, политические и военные итоги 

для СССР. Экономический и военный потенциал СССР к 

концу 30-х гг. Меры по укреплению обороноспособности 

страны, подготовке СССР к отражению фашистской агрессии. 

Тема 8.5. Советская культура и 

наука (1917 – конец 30-х годов) 

Культурное развитие СССР в 20-е годы. Советская 

архитектура. Литературное творчество, театр, живопись, 

скульптура, музыка. Советский авангард. Идеологические 

приоритеты. Изменения в быту. Советская власть и РПЦ. 

Обновленческая и катакомбные церкви. Курс на создание 

атеистического общества. Развитие научных учреждений. 

РАЗДЕЛ 9.   Советское государство в 1917-1922 гг. 

Тема 9.1. Вторая мировая война: 

причины, характер, особенности 

Вторая мировая война, её участники, основные периоды. 

Проблема начала Второй мировой войны в 

отечественной и зарубежной историографии. Причины и 

характер Великой Отечественной войны. Периодизация 

истории Великой Отечественной войны. Стратегические 

планы Германии и нападение на СССР. Срыв плана 

молниеносной войны. Московская битва и весенняя 

кампания 1942 г., их значение. Эвакуация и перестройка 

страны на военный лад. 

Тема 9.2. Советское общество в 

годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. 

Всенародный характер войны. Партизанское и 

подпольное движение в годы войны. Советский тыл и 

его роль в победе над врагом. Создание чрезвычайных 

органов управления. Идеологическая работа на фронте и 

в тылу. Государственно-церковные отношения в годы 

войны. Сталинградская битва, ее военно-политическое и 

международное значение. Завершение коренного 

перелома в ходе войны.  

Создание антигитлеровской коалиции: взаимодействия и 

разногласия союзников. Проблема открытия второго 

фронта. Тегеранская конференция. Завершающий период 

войны: освобождение территории СССР и 

освободительный поход в Европу. Ялтинская 

конференция союзников. Берлинская операция. 

Капитуляция фашистской Германии. Потсдамская 

конференция. Международное значение победы 

Советского Союза в Великой Отечественной войне. 

Участие СССР в войне с Японией. Атомная 

бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Разгром 

Квантунской армии. Капитуляция Японии. Роль 

союзников в победе над Японией. Окончание Второй 

мировой войны. 

Тема 9.3. Источники и факторы 

победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

Быстрая мобилизация экономической системы. 

Чрезвычайные меры по переводу экономики на военные 

рельсы,  разработка военно-хозяйственного плана 

производства всех видов вооружения и боеприпасов, 

усиление жестокой системы централизованного 

управления промышленностью, транспортом, сельским 

хозяйством.  Создание специальных наркоматов по 
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выпуску отдельных видов вооружений, Комитета 

производственного и вещевого снабжения армии, Совета 

по эвакуации. Организаторская деятельность 

Коммунистической партии, которую поддерживал народ 

как фактор победы. Военная помощь союзников и 

программа ленд-лиза. Идеология, способствующая 

укреплению патриотизма, межнациональному единству 

народов СССР. 

Тема 9.4. Мобилизация общества 

и государства в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 

гг. 

Всеобщая воинская мобилизация. Создание 

государственного Комитета обороны под руководством 

И.Сталина. Поддержание и повышение боеготовности 

Советских Вооруженных сил. Массовое патриотическое 

движение: истребительные батальоны, народное 

ополчение. Развертывание военного производства и 

трудовая мобилизация советских граждан. 

РАЗДЕЛ 10.   СССР в послевоенный период развития 

Тема 10.1. Мир и Советский Союз 

во второй половине XX в. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Учреждение ООН. Нюрнбергский процесс. Цена победы 

СССР в войне. «Холодная война». Создание НАТО. 

План Маршалла и окончательное разделение Европы. 

Возникновение стран народной демократии и 

взаимоотношения СССР с ними. Создание Коминформа. 

Совет экономической взаимопомощи (СЭВ) и ОВД. 

Восстановление народного хозяйства в годы IV 

пятилетки. Идеологические кампании послевоенных лет. 

СССР в период «оттепели». Разоблачение культа 

личности на ХХ съезде КПСС и реакция на 

антисталинизм Н.С. Хрущева в СССР и в мире. 

Принятие новой программы КПСС. СССР и страны 

социализма. Советско-американские отношения. 

Карибский кризис. СССР и страны «третьего мира». 

Тема 10.2. Восстановление и 

развитие страны после окончания 

войны (1945- сер. 60-х гг.) 

Трудности послевоенного переустройства. 

Восстановление народного хозяйства. Ориентация на 

первоочередное восстановление тяжёлой 

промышленности. Планы 4 и 5 пятилеток. Развитие 

сельского хозяйства. Засуха 1946 года и падение 

урожайности. Денежная реформа 1947 года и отмена 

карточной системы. Рост производства товаров 

массового спроса. 

Тема 10.3. Советский Союз в 

период перехода к 

постиндустриальному обществу 

(сер. 60-х – сер. 80-х гг.) 

Отставка Н.С. Хрущева и изменения в политическом 

курсе. Концепция развитого социализма. Конституция 

1977 г.: разработка, обсуждение, основные положения. 

Политическое и социально-экономическое развитие 

СССР в 1965-1984 гг. Диссидентское движение в СССР: 

его цели, этапы, течения, лидеры. Хозяйственная 

реформа 1965 г. в промышленности и сельском 

хозяйстве: подготовка, задачи, методы их решения. 

Внешняя политика СССР. Разрядка международной 

напряженности. Новый виток «холодной войны». 

Тема 10.4. Период  «перестройки» 

и распада СССР (1985–1991) 

Концепция перестройки и ее стратегия. Курс на 

ускорение социально-экономического развития (1985-

1986 гг.).  Политика «перестройки» (1987-1991 гг.). 
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Изменения в политической системе. Союзный центр и 

советские республики в 1988-1991 гг. Общесоюзный 

референдум 17 марта 1991 г. и Новоогаревский процесс. 

Политический кризис августа 1991 г. Демонтаж 

общесоюзных структур СССР (сентябрь - декабрь 1991 

гг.). Беловежское соглашение 8 декабря 1991 г. «Новое 

политическое мышление» и изменения в концепции 

советской внешней политики. Западные державы и 

СССР в 1990-1991 гг. Дезинтеграция стран Восточной 

Европы и развал «социалистического содружества». 

Ликвидация ОВД. Вывод советских войск из 

Афганистана. Итоги политики «перестройки» М.С. 

Горбачева. Распад СССР и его последствия. Наука и 

культура в Советском Союза во второй половине XX 

века. 

Тема 10.5. Культура, наука и спорт 

в СССР во второй половине XX в. 

Особенности развития культуры в послевоенный период. 

Идеологическое противостояние с Западным миром и 

активная антизападная пропаганда. Восстановление 

работы  школ, открытие новы высших учебных 

заведений.  Развитие научных исследований, связанных с 

обороной: атомной энергетики, ракетостроения, 

радиотехники, электроники, успехи советских ученых. 

Советская литература. Тема войны в творчестве 

советских писателей. Советский кинематограф. 

Социалистический реализм и его проявления в 

литературе, архитектуре, живописи, скульптуре. 

РАЗДЕЛ 11.  Современная РФ (1992–2022) 

Тема 11.1. Россия и мир на рубеже 

тысячелетий (конец 80-х – 90-е гг. 

XX в.) 

РФ и мир в конце 80-х – начале 90-х гг. XX века. 

Трансформация экономического и политического строя в 

России. «Шоковая терапия» экономических реформ в 

начале 90-х годов. Октябрьские события 1993 г. и 

демонтаж системы власти Советов. Конституция РФ 

1993 г. Новая политическая система. Президентская 

республика и многопартийные выборы. Федеративная 

дезинтеграция. Власть и общество в России в 90-е годы. 

Личность Б.Н. Ельцина. Борьба с политическим 

терроризмом на Кавказе. Разгосударствление и 

приватизация государственной собственности. Военная 

реформа. Дефолт 1998 года. Социальная цена и первые 

результаты реформ. 

Глобализация мирового экономического, политического 

и культурного пространства. Гегемония США. Агрессия 

США и НАТО против Афганистана, Ирака, Ливии. 

Расширение ЕС. «Зона евро». Социалистическая модель 

в Латинской Америке. Внешняя политика Российской 

Федерации в 1991–1999 годы. Расширение НАТО на 

Восток и проблема безопасности страны. Россия и СНГ. 

Союз России и Республики Беларусь. Россия в системе 

мировой экономики и международных связей. Наука, 

культура, образование в рыночных условиях. 

Тема 11.2. Россия в первой 

четверти XXI в. 

Россия и мир в XXI веке. Глобализация мирового 

экономического, политического и культурного 
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пространства. Повышение роли КНР в мировой 

экономике и политике. Мировой финансовый и 

экономический кризис 2008 г. Международный 

терроризм. 

Россия в первые десятилетия XXI в. Обострение 

обстановки на Северном Кавказе, война в Чечне. В.В. 

Путин. Продолжение рыночных реформ, стабилизация 

внутренней обстановки и политического строя. Власть и 

РПЦ. Государство и общество. Партийная система 

страны. Избирательные кампании. Изменение вектора 

внешней политики. Региональные и глобальные 

интересы России. Возвращение Крыма в состав России. 

Реакция Запада на вхождение Крымского 

полуострова/Крыма в состав РФ. Оказание военной 

помощи Сирии. Действия руководства РФ по созданию 

многополярного мира. Роль Российской Федерации в 

современном мировом сообществе. Современный период 

строительства ВС РФ. Направленность и итоги 

общественного развития РФ в постсоветское время. 

Наука и культура России в XXI столетии. 

 

 

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 



22  

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.  

- 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.  

- 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 
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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. 
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Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

Тема 1.2. Методика работы с письменными историческими источниками и исторической 

литературой. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие и виды исторических источников. 

2. Разновидности и особенности письменных исторических источников. 

3. Электронные исторические источники. 

4. Правила и методы изучения письменных исторических источников. 

5. Историческая литература и её особенности. 

 

Тема 2.2. Образование и эволюция государства Русь (IX - начале XIII в.) 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Зарождение государственности на Руси: предпосылки и характерные черты. 

2. Эволюция древнерусской государственности в X - XIII вв. 

3. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы. 

4. Политический строй русских княжеств. 

5. Культура древней Руси. 

6. Византия и Русь. 

 

Тема 3.2. Формирование единого Русского государства в конце XV в. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Объединение русских земель вокруг Москвы. 

2. Падение Константинополя и изменение церковно-политической роли Москвы в 

православном мире. 

3. Иван III и создание единого русского государства в XV в. 

4. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы в правление Василия III. 

5. Международное положение России в конце XV в. 

 

Тема 3.3. Древнерусская культура. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные достижения мировой культуры в эпоху Средневековья. 

2. Православная церковь и народная культура. 

3. Древнерусское изобразительное искусство. 

4. Каменное строительство на Руси. 

5. Литературное творчество на Руси. 

6. Неортодоксальные религиозные течения. 

 

Тема 4.2. Россия в XVI–XVII вв. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Реформы Ивана IV, их итоги и последствия. 

2. Территориальное расширение Российского государства к началу XVI в. 

3. «Смутное время»: причины и последствия. 

4. Россия в эпоху первых Романовых. 

5. Закрепощение русского народа: основные этапы и последствия. 

6. «Бунташный век», социальные выступления народных масс. 

7. Россия и Вестфальская система международных отношений. 

8. Международное положение России в конце XVII в. 

 

Тема 4.3. Культура России в XVI–XVII вв. 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Развитие традиций древнерусской культуры/ 

2. Появление книгопечатания в Западной Европе и в России/ 

3. Культура Возрождения, ее отличительные черты. 

4. Западное влияние в русской культуре XVII в. 

5. Европейская музыка и театр при московском дворе/ 

6. Московское барокко.  

7. Развитие фресковой живописи и иконописания (Симон Ушаков) 

 

Тема 5.1. Мир и Россия в эпоху преобразований Петра I. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Характерные черты эпохи Нового времени в Европе и Азии. 

2. Преобразования Петра I: необходимость и значение. 

3. Экономическая и социальная политика Петра I. 

4. Преобразования в области государственного управления. 

5. Военная реформа и ее значение. 

6. Формирование сословной структуры общества. 

7. Наука и культура в первой четверти XVIII века. 

 

Тема 5.3. Россия во второй половине XVIII в. Эпоха Екатерины II. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Экономическая политика Екатерины II и ее последствия. 

2. Внутренняя политика в отношении дворянского сословия. 

3. Крепостное право в эпоху Екатерины II. 

4. Развитие просвещения и образования во второй половине XVIII в. 

5. Внешняя политика России: характер и особенности. 

 

Тема 6.3. Россия в эпоху Великих реформ. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Предпосылки и причины преобразований. 

2. Противоречивость и непоследовательность реформ. 

3. Сущность и содержание Крестьянской реформы 1861 г. 

4. Земская, городская, военная, судебная реформы. 

5. Историческое значение преобразований. 

6. Международное положение России во второй половине XIX в. 

 

Тема 6.4. Мир и Россия на рубеже XIX — начала XX в. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Вступление ведущих западных держав в стадию империализма.  

2. Завершение раздела мира и борьба за колонии.  

3. Реформы С.Ю. Витте и их последствия. 

4. Особенности развития российской экономики конца XIX - начала XX вв. 

5. Первая российская революция и ее значение. 

6. Столыпинская аграрная реформа: сущность, итоги, последствия. 

7. Трансформация политического строя России в начале XX столетия. 

8. Россия накануне Первой мировой войны. 

 

Тема 7.3. Первые преобразования советской власти: характер и особенности 

Вопросы для самоподготовки: 

1.  Социально-экономическая и политическая ситуация в стране осенью 1917 г. и 

программа РСДРП(б) по выходу из кризиса. 

2.  Мероприятия советской власти в области промышленности, транспорта, банковской 

системы, внешней торговли в 1917-1918 гг. 
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3.  Декрет «О земле» и первые аграрные преобразования. 

4.  Социальные преобразования советской власти, создание системы социальной защиты 

трудящихся. 

5.  Решение национального вопроса, реорганизация унитарного государства. 

6.  Создание новой, советской политической системы. 

7.  Трансформация правоохранительных органов, создание РККА и РККФ. 

8.  Преобразования в сфере просвещения, науки и культуры, создание светского 

государства. 

 

Тема 8.2. СССР в эпоху НЭПа. Образование СССР. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Причины и факторы перехода к новой экономической политике (НЭП). 

2. Разработка В.И. Лениным программы строительства социализма в стране. 

3. Сущность НЭП, её цели, задачи и итоги. 

4. Противоречия и ограниченность НЭПа. 

5. Образование СССР: предпосылки, пути, итоги.  

6. Сущность «ленинского» и «сталинского» проектов создания единого государства. 

7. Конституция СССР 1924 г. о национально-государственном устройстве страны. 

8. Развитие советской федерации в 20-е годы. 

9. Социальные и культурные изменения в стране в 20-х годах. 

10. Культурная жизнь и духовная сфера жизни общества. 

 

Тема 8.4. Международное положение СССР в конце 30-х годов и укрепление 

обороноспособности страны 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Международная обстановка в начале 30-х гг.  Германский фашизм и угроза войны. 

2. Вступление СССР в Лигу Наций и установление дипломатических отношений с США. 

3 .Попытки создания системы коллективной безопасности. 

4 .Политика западных держав по «умиротворению агрессора». 

5. Вхождение в состав СССР Западной Белоруссии, Западной Украины, Литвы, Латвии, 

Эстонии. 

6. Советско-финляндская война: причины, политические и военные итоги. 

7. Экономический и военный потенциал СССР к концу 30-х гг. Советская оборонительная 

военная доктрина. 

8. СССР и фашистская Германия в конце 30-х годов. Дискуссия и оценки в исторической 

науке соглашений Советского Союза и нацистской Германии в 1939 году. 

 

Тема 9.4. Мобилизация общества и государства в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. 

Вопросы для самоподготовки: 

1.  Мобилизация экономической системы и её перестройка на военный лад. 

2. Советский тыл и его роль в победе над врагом. 

3.  Партизанское и подпольное движение в годы войны. 

4.  Идеологическая работа. ВКП(б), комсомола, деятелей культуры. 

5.  Всенародная помощь фронту со стороны советских граждан и общественных 

организаций. 

 

Тема 10.4. Период «перестройки» и распада СССР (1985–1991) 

Вопросы для самоподготовки: 

1.  Курс на ускорение социально-экономического развития (1985-1986 гг.).  

2.  Социально-экономическая политика правительства М.С. Горбачева и её итоги. 

3.  Изменения в концепции советской внешней политики. 
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4.  Политический кризис августа 1991 г. 

5.  Изменения в политической системе в 1989-1991 гг. 

6.  Дезинтеграция стран Восточной Европы и распад «социалистического Содружества». 

 

Тема 10.5. Культура, наука и спорт в СССР во второй половине XX в. 

Вопросы для самоподготовки: 

1.  Развитие культуры и науки в СССР в 1945-1953 гг. 

2.  Культурная политика в 60-80-х гг. XX в. 

3.  Технические и гуманитарные науки в Советском Союзе в послевоенный период. 

4.  Мировые достижения советской науки. 

5.  Космическая программа страны. 

6.  Массовый и профессиональный спорт в СССР и его достижения. 

 

Тема 11.2. Россия в первой четверти XXI в. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Международная обстановка в начале XXI столетия. 

2.  Стабилизация внутренней обстановки и политического строя. 

3.  Борьба с сепаратизмом на Северном Кавказе, война в Чечне. 

4.  Изменение вектора внешней политики. 

5.  Реформа вооруженных сил. 

6.  Трансформация политического строя. 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «История России» предполагает 

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

Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических 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; 
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− 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 
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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 
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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. referre – 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.  
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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. 
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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:  
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«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.  
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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; 
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 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 
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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, 

активное участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссиях) 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 
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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 и 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 дисциплины (модуля) 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 дисциплине 

(модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам 

текущего контроля по 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) 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Тема 1.1. История как наука 

Хронологические рамки истории России. Ее периодизация 

в связи с основными этапами в развитии российской 

государственности от возникновения государства Русь в 

IX в. до современной Российской Федерации. 

Географические рамки истории России в пределах 

распространения российской государственности в тот или 

иной период. История стран, народов, регионов, 

входивших в состав России на разных этапах ее 

существования как часть российской истории. 

История России как часть мировой истории. 

Необходимость изучения истории России во взаимосвязи с 

историей других стран и народов, в связи с основными 

событиями и процессами, оказавшими большое влияние на 

ход мировой истории. 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентаций 

2.  Тема 1.2. Методика работы с письменными 

историческими источниками и исторической 

литературой  

Методология исторической науки. Принципы 

периодизации в истории. Древний мир, Средние века, 

Новая история, Новейшая история. Общее и особенное в 

истории разных стран и народов. 

Роль исторических источников в изучении истории. 

Археология и вещественные источники. Письменные 

источники. Исторический источник и научное 

исследование в области истории. Научная хронология и 

летосчисление в истории России. 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентаций 

3. Тема 2.1. Мир и Россия в древности и в начальный 

период Средневековья 

Евразийское пространство: природно-географические 

характеристики (в сопоставлении с другими регионами). 

Происхождение человека. Современные представления об 

антропогенезе. Находки остатков древних людей на 

территории современной России (неандертальцы, 

Денисовский человек). 

Заселение территории современной России человеком 

современного вида. Памятники каменного века на 

территории России. Возникновение общественной 

организации, государственности, религиозных 

представлений, культуры и искусства. 

Основные направления развития и особенности 

древневосточной, древнегреческой и древнеримской 

цивилизаций. Античные города-государства Северного 

Причерноморья. Боспорское царство. Скифы. Кочевые 

общества евразийских степей. Возникновение 

христианства. 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентаций 
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Средние века: понятие, хронологические рамки, 

периодизация. Падение Западной Римской империи и 

образование германских королевств. Франкское 

государство в VIII–IX вв. Великое переселение народов. 

Вопрос о славянской прародине и происхождении славян. 

Расселение славян, их разделение на три ветви: восточных, 

западных и южных. Славянские общности Восточной 

Европы. Их соседи: балты и финно-угры. Хозяйство 

восточных славян, их общественный строй и политическая 

организация. Возникновение княжеской власти. 

Религиозные представления. 

Византийская империя. Особенности политического и 

социально- экономического развития; императорская 

власть. Византия и славяне; миссия Кирилла и Мефодия, 

создание славянской письменности. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего 

Востока. Тюркские народы в истории России и мира. 

Государство Бохай. Волжская Булгария как часть 

мусульманского мира. 

4. Тема 2.2. Образование и эволюция государства Русь 

(IX - начале XIII в.). Русь в IX - первой трети XIII в.  

Формирование территориально-политической структуры 

Руси. Первые русские князья: Рюрик, Олег, Игорь, Ольга, 

Святослав, Владимир. Отношения с Византийской 

империей, странами Центральной, Западной и Северной 

Европы, кочевниками европейских степей. Торговые пути. 

Русь в международной торговле. 

Принятие христианства и его значение. Причины принятия 

христианства из Византии. Значение византийского 

наследия на Руси (право, религия, культура, искусство и 

др.). 

Феодальная иерархия и сеньориальная система в Западной 

Европе. Роль и положение христианской Церкви и 

духовенства. Великая схизма: православие и католицизм. 

Средневековый город. Ремесло, цехи, гильдии. Торговля и 

основные торговые пути. Ганза. 

Рыцарство. Крестовые походы. Завоевание крестоносцами 

Константинополя. 

Мир кочевников. Великая степь в XII в.; объединение 

монголов и формирование державы Чингисхана. 

Китай. Экономический и культурный подъем. Империя 

Сун. Индия. Касты. Индуизм и буддизм. Проникновение 

ислама. Япония. Своеобразие развития. Самураи. Сёгунат. 

Особенности общественно-политического строя в период 

Средневековья в странах Европы и Азии. Общее и 

особенное. 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентаций 

5. Тема 3.1. Русские земли в середине XIII — XIV в.  

Особенности политического развития стран Европы. 

Начало Столетней войны. Османские завоевания на 

Балканах. Монгольская империя. Завоевания Чингисхана и 

его потомков. Походы Батыя в Восточную и Центральную 

Европу. Роль Руси в защите Европы. Возникновение под 

властью Орды единого политико-географического 

пространства на территории Северной Евразии, включая 

русские земли. Система зависимости русских княжеств от 

ордынских ханов. 

Итальянские фактории в Причерноморье и их роль в 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентаций 
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международных отношениях и торговле. 

Южные и западные русские земли. Возникновение 

Литовского государства и включение в его состав части 

русских земель. 

Северо-западные земли. Эволюция республиканского 

строя в Новгороде и Пскове. Республики и городские 

коммуны Средневековья и Раннего Нового времени в 

Европе. Коммунальное движение и городское право. 

Итальянские морские республики (Венеция, Генуя), 

ганзейские города. Католическая церковь в XIII–XIV вв. 

Папство. Ордена крестоносцев и отношения с ними 

русских земель. Александр Невский и противостояние 

экспансии с Запада (Невская битва, Ледовое побоище). 

Споры в науке и публицистике о его «историческом 

выборе» между Западом и Востоком.  

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое 

княжение Владимирское. Противостояние Твери и 

Москвы. Михаил Ярославич Тверской как великий князь 

всея Руси. Усиление Московского княжества. 

Дмитрий Донской. Куликовская битва. Куликовская битва 

и ее отражение в древнерусской книжности и 

исторической памяти. Походы Тохтамыша, Тамерлана и 

Едигея на Русь. Отношения Руси и Орды: современные 

научные представления и спорные вопросы. Причины 

длительности ордынского владычества над русскими 

землями. Закрепление первенствующего положения 

московских князей в Северо-Восточной Руси. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль 

православной церкви в ордынский период русской 

истории. Сергий Радонежский. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и 

Сибири в XIII– XV вв. 

6. Тема 3.2. Формирование единого Русского государства 

в конце XV в. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Формирование единого Русского государства в XV в. 

Европа и мир в эпоху Позднего Средневековья. 

Образование национальных государств в Европе: общее и 

особенное. Раннее формирование единого государства 

(Франция, Англия). Фактор борьбы с внешней угрозой 

(Арабское владычество и Реконкиста в Испании). 

Наднациональные государственные образования 

(Священная Римская империя). Консервация 

раздробленности в Италии и Германии. 

Византия эпохи Палеологов. Флорентийская уния. 

Завоевание Константинополя османами. Падение 

Византийской империи. 

Особенности политического развития стран Восточной и 

Южной Азии. Страны Черной Африки. Америка. 

Цивилизации Мезоамерики. Расцвет державы инков. 

Великое княжество Литовское в XIV–XV вв. 

Грюнвальдская битва. Польско-литовская уния и судьбы 

западно-русских земель. Роль русского языка западного 

извода и русской письменности в культуре и повседневной 

жизни Великого княжества Литовского. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Дискуссии 

об альтернативных путях объединения русских земель. 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентаций 
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Династическая война в Московском княжестве второй 

четверти XV в. Великий Новгород и Псков в XV в.: 

политический строй, отношения с Москвой, Тевтонским 

орденом в Ливонии, Ганзой, Великим княжеством 

Литовским. Падение Константинополя и изменение 

церковно-политической роли Москвы в православном 

мире. Возникновение доктрины «Москва - третий Рим». 

Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. 

Нарастание центробежных тенденций в Орде и ее распад 

на отдельные политические образования. Стояние на Угре. 

Ликвидация зависимости Руси от Орды. 

Расширение международных связей Российского 

государства. Принятие общерусского Судебника. 

Положение крестьян по Судебнику 1497 г. (Юрьев день). 

Формирование аппарата управления единого государства. 

Двор великого князя, государственная символика. 

Церковь и великокняжеская власть. Иосифляне и 

нестяжатели.  

7. Тема 3.3. Древнерусская культура. 

Дохристианская культура восточных славян и соседних 

народов. Повседневная жизнь, семейные отношения, 

материальная культура, верования. Былины. 

Основные достижения мировой культуры в эпоху 

Средневековья. Взлет культуры стран ислама в Раннее 

Средневековье, ее роль в сохранении и передаче наследия 

античного мира. Культура и искусство Индии, Китая и 

стран Дальнего Востока в Средние века. 

Раннехристианское искусство. Романский стиль. Готика. 

Представления о мире. Богословие и зачатки научных 

знаний в Средние века. Алхимия. Средневековые 

университеты. Литература эпохи Средневековья. Эпос 

(«Песнь о Роланде», «Песнь о Нибелунгах», «Эдда» и 

саги). Проторенессанс в Италии. Данте. 

Византия, её культура и цивилизация. Отцы Церкви. 

Древний Константинополь. Софийский собор в 

Константинополе. Византийское наследие на Руси. 

Крещение Руси и его роль в дальнейшем развитии русской 

культуры. Кирилло-мефодиевская традиция. 

Формирование христианской культуры. Появление 

письменности и литературы. Основные жанры 

древнерусской литературы. Летописание («Повесть 

временных лет»). Жития святых. Княжеско- дружинный 

эпос («Слово о полку Игореве», «Задонщина»). 

«Поучение» Владимира Мономаха. «Хожение за три моря» 

Афанасия Никитина.  

Начало каменного строительства. Софийские соборы в 

Киеве, Новгороде, Полоцке. Владимиро-суздальские и 

новгородские храмы. Возобновление каменного 

строительства после монгольского нашествия. 

Приглашение Иваном III иноземных мастеров. Ансамбль 

Московского Кремля. 

Древнерусское изобразительное искусство: мозаики, 

фрески, иконы. Творчество Феофана Грека, Андрея 

Рублева. 

Знания о мире и технологии. Обучение и уровень 

грамотности в древней Руси, берестяные грамоты, 

граффити. 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентаций 
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8. Тема 4.1. Мир к началу Нового времени. Россия в 

первой трети XVI в. 

ХVI-ХVII вв. в мировой истории. Великие географические 

открытия и начало Нового времени в Западной Европе. 

Эпоха Возрождения. Реформация и её экономические, 

политические, социокультурные причины. «Новое время» 

в Европе как особая фаза всемирно-исторического 

процесса. Абсолютная монархия в рамках национального 

государства - основной тип социально-политической 

организации постсредневекового общества. Развитие 

капиталистических отношений. Дискуссия об определении 

абсолютизма. Абсолютизм и восточная деспотия. 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентаций 

9. Тема 4.2. Россия в XVI–XVII вв.  

Специфика (особенности) становления и развития 

Российского государства в XV – XVII вв. Иван Грозный: 

поиск альтернативных путей социально-политического 

развития России. Реформы Ивана IV, их итоги и 

последствия. Дискуссия о генезисе самодержавия. 

«Смутное время»: ослабление государственных начал. 

Феномен самозванчества. Усиление шляхетско-

католической экспансии на Восток. Роль ополчения в 

освобождении Москвы и изгнании чужеземцев. К. Минин 

и Д. Пожарский. 

Земский собор 1613 г. Воцарение династии Романовых. 

Особенности сословно-представительной монархии в 

России. Церковь и государство. Церковный раскол; его 

социально-политическая сущность и последствия. 

Становление абсолютизма: предпосылки и последствия. 

Соборное уложение 1649 г.: юридическое закрепление 

крепостного права и сословных функций. «Бунташный 

век», социальные выступления народных масс. 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентаций 

10. Тема 4.3. Культура России в XVI–XVII вв. 

Развитие традиций древнерусской культуры и новые 

веяния. Распространение грамотности. Решения 

Стоглавого собора об обучении духовенства. 

Появление книгопечатания в Западной Европе и в России 

(Иоганн Гутенберг, Франциск Скорина, Иван Федоров). 

Культурно-историческое значение этого достижения. 

Издание азбук и букварей. Систематизация 

церковнославянского языка в «Грамматике» Мелетия 

(Смотрицкого). Расцвет историописания в эпоху Ивана 

Грозного («Степенная книга», «Лицевой летописный 

свод»). Летописные памятники и полемические сочинения 

Смутного времени. Издание  печатного  «Синопсиса».  

Расцвет  житийной  литературы  — «собирание святыни» 

при митрополите Макарии («Великие Минеи Четьи»). 

«Домострой» — нравственное и практическое значение 

этой книги. 

Формирование старообрядческой культуры («Житие 

протопопа Аввакума»). 

Развитие шатрового зодчества в XVI в. (церковь 

Вознесения в Коломенском, собор Василия Блаженного). 

Появление национального стиля в русской архитектуре 

XVII в. — «русское узорочье» (Теремной дворец в Кремле, 

церковь Троицы в Никитниках). Деревянное зодчество. 

Новые веяния в живописи и архитектуре конца XVII в. 

Московское барокко. Развитие фресковой живописи и 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентации 
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иконописания (Симон Ушаков). 

Культура Возрождения, ее отличительные черты. 

Формирование культуры Нового времени. Ренессанс и 

барокко в Западной Европе. Гуманистический пафос 

Возрождения и религиозная вера. Расцвет искусства 

Италии и «Северное Возрождение». Микеланджело, 

Леонардо, Рафаэль. П. Рубенс и Рембрандт. Литература 

эпохи Возрождения и барокко. У. Шекспир, Сервантес, Ф. 

Рабле. 

XVII век — век разума. Научная революция. Развитие 

экспериментального естествознания. Распространение 

учения Н. Коперника. Г. Галилей, Р. Декарт, И. Ньютон. 

Новые философские системы и социально- политические 

учения. Т. Гоббс, Дж. Локк и др. Архитектура и живопись 

Европы в XVII в. От барокко к классицизму. Д. Веласкес. 

Европейская литература в XVII в. Ж.-Б. Мольер. Культура 

и искусство Востока в XVII– XVIII вв. 

Западное влияние в русской культуре XVII в. и основные 

каналы его проникновения. Распространение европейских 

«диковин» в быту русской знати. Перевод памятников 

европейской литературы (басни Эзопа, сочинения по 

географии, грамматике, диалектике, риторике). 

Заимствование силлабического стихосложения из 

польской литературы и творчество Симеона Полоцкого. 

Европейская музыка и театр при московском дворе — 

оркестр Лжедмитрия, «цирк» царевича Алексея 

Михайловича, иноземные органисты и органная музыка. 

Создание придворного театра — «Артаксерксово 

действо». Появление иностранных живописцев в 

Оружейной палате. Выдача царем Федором Алексеевичем 

«Привилегии» на создание в Москве Академии. 

11. Тема 5.1. Мир и Россия в эпоху преобразований Петра 

I. Россия в эпоху преобразований Петра I. Необходимость 

преобразований. Методы, средства, принципы, цели 

реформ. Проблема цены преобразований. Использование 

опыта европейских государств в преобразовании 

управления, влияние Швеции, Пруссии, других стран. 

Основание Санкт-Петербурга, становление его в качестве 

столицы Российской империи. Роль Москвы в системе 

имперской власти и идеологии. 

Преобразования в области государственного управления. 

Основные принципы и результаты: усиление 

самодержавной власти, централизация, развитие 

бюрократии. Военная реформа Петра I. Международное 

положение России к концу XVII в. и основные задачи ее 

внешней политики. Изменение главного вектора внешней 

политики России на рубеже XVII и XVIII вв.  

Экономическое развитие. Внутренняя и внешняя торговля. 

Социальный протест. Стрелецкие восстания 1682, 1689, 

1698 гг. — волнения низов или борьба элит. 

Сопротивление реформам: осознанная оппозиция или 

стихийное недовольство.  

Государство и церковь в эпоху Петра I. Зарождение 

практики религиозной терпимости. Противоречия в 

положении представителей других религий (мусульмане, 

буддисты, иудеи) и инославных конфессий (католики, 

протестанты).  Преобразования в области культуры и быта. 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентации 
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Активизация западноевропейских культурных 

заимствований. Перестройка повседневной жизни горожан 

и знати по европейскому образцу. Изменение положения 

женщин. Появление светских праздников и развлечений. 

Распространение стиля барокко. Перенесение на русскую 

почву западной архитектуры, живописи и музыки. 

Открытие первого общедоступного театра. Создание 

гражданского шрифта и начало книгоиздательства на 

русском языке. Возникновение прессы. 

Развитие образования и создание условий для научных 

исследований и их начало. Создание светских учебных 

заведений. Перевод научной литературы. Начало  

научного коллекционирования (Кунсткамера), указ о 

создании Академии наук. 

Дискуссии о результатах и историческом значении реформ 

Петра I. 

12. Тема 5.2. Эпоха «дворцовых переворотов». 1725–1762 

гг.  Вопрос о продолжении преобразований Петра I его 

преемниками. Предпосылки и основные факторы 

политической нестабильности в России после Петра I. 

Насильственная смена правящих монархов, отстранение от 

власти фактических правителей А. Д. Меншикова, Э. И. 

Бирона. Приход к власти Анны Иоанновны, «затейка 

верховников», попытка ограничения самодержавия, цели 

ее сторонников и причины провала. Правление Анны 

Иоанновны, особенности ее внутренней политики. 

Правление Елизаветы Петровны. Петр III — результаты 

его кратковременного правления в сфере внутренней 

политики.  

Трансформация абсолютных монархий. Идеи правового 

государства. Принцип разделения властей. Просвещенный 

абсолютизм. Модернизация как переход от традиционного 

к индустриальному обществу. Запад и Восток в XVIII в.: 

многообразие цивилизаций, их сходство и различия. 

Россия — «мост» между Западом и Востоком. 

Проблема «равновесия» в рамках европейского «концерта» 

держав, устойчивые союзы, противоречия и конфронтация. 

Колониальный период в истории Северной Америки. 

Война английских колоний за независимость. Образование 

Соединенных Штатов Америки. Декларация 

независимости США. 

Французская революция конца XVIII в. Декларация прав 

человека и гражданина. Якобинская диктатура, ее падение. 

Термидор. Приход к власти Наполеона Бонапарта. Борьба 

европейских держав против Французской революции и 

агрессивных устремлений постреволюционных властей 

Франции. Колониальный период в истории Латинской 

Америки. 

Традиционные общества Востока в условиях европейской 

колониальной экспансии. Османская империя. Индия. 

Иран. «Закрытие» Китая. Международная торговля. 

Работорговля 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентации 

13. Тема 5.3. Россия во второй половине XVIII в. Эпоха 

Екатерины II. 

Эпоха Екатерины II. Государственные реформы. 

Крепостное хозяйство и крепостное право в системе 

хозяйственных и социальных отношений. Вопрос о 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентации 
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крепостном праве и положении крестьян в политике 

Екатерины II. Обострение социальных противоречий. 

Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. 

Формирование сословной структуры российского 

общества. Положение дворянства: привилегии 

«благородного сословия» и политика правительства по 

укреплению роли дворянства в качестве господствующего 

сословия. 

Взаимоотношения государства и церкви. Секуляризация 

церковных владений, ее последствия для дальнейшей 

жизни монастырей. Политика по отношению к 

старообрядцам, лицам инославных и нехристианских 

конфессий. Национальная и конфессиональная политика 

Российской империи. Расширение территории Российского 

государства.  

Внешняя политика России середины и второй половины 

XVIII в. Россия — как одна из ведущих держав на 

международной арене. Упрочение ее статуса, признание ее 

в качестве империи. Основные цели Российской империи 

во внешней политике. Роль России в решении важнейших 

вопросов международной политики. Россия и революция 

во Франции. 

Павел I. Основные черты, особенности и цели его 

внутренней политики. Вопрос о наличии определенной 

системы в правлении Павла I или хаотичности его мер. 

Борьба против влияния Французской революции и участие 

в коалициях против постреволюционной Франции. 

Поворот во внешней политике России, переход к союзу с 

Наполеоном Бонапартом. 

XVIII век — век Просвещения. Теория естественного 

равенства. «Общественный договор». «Народный 

суверенитет». Культ Разума. Идея прогресса. Вопрос о 

просвещенном абсолютизме в России. Взгляды российских 

мыслителей по актуальным политическим и социальным 

проблемам. 

14. Тема 5.4. Русская культура и наука в XVIII в. 

Русская культура XVIII в. Идеология Просвещения и ее 

влияние на развитие русской культуры XVIII в. Школа и 

образование в России в XVIII в. Воспитание «новой 

породы» людей — реформа образования Екатерины II. 

Учреждение Московского университета.  

Российская наука в XVIII в. Становление российской 

науки. Роль иностранных ученых, работавших в России (Л. 

Эйлер, Г. Ф. Миллер). М. В. Ломоносов, значение его 

деятельности в истории русской науки и просвещения. 

Изучение страны — главная задача российской науки. 

Деятельность Академии наук. Географические 

экспедиции.  

Новые веяния в русском искусстве. Смена стилей. 

Влияние европейской художественной культуры. Реформа 

стихосложения В. К. Тредиаковского и М. В. Ломоносова. 

Театр Ф. Г. Волкова и складывание системы 

Императорских театров. Крепостной театр и «крепостная 

интеллигенция». Создание Академии художеств, расцвет 

русского портрета. Развитие архитектуры. 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентации 

15. Тема 6.1. Европа и мир в XIX в. 

Основные факторы и явления мирового развития в XIX в. Устное изложение материала 
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Промышленный переворот в Европе и России: общее и 

особенное. Влияние идей Просвещения на мировое 

развитие. Европейские революции XIX в. Наполеоновские 

войны и Священный союз как система общеевропейского 

порядка. Формирование европейских наций. Национально-

освободительное движение народов Азии, Африки и 

Америки. Обретение независимости народами Латинской 

Америки. 

Промышленный переворот; ускорение процесса 

индустриализации в XIX в. и его политические, 

экономические, социальные и культурные последствия. 

Секуляризация сознания и развитие науки. Романтизм, 

либерализм, дарвинизм. 

Внутренняя и внешняя политика России в первой 

половине XIX в. Значение победы России в войне против 

Наполеона и освободительного похода России в Европу. 

Попытки реформирования политической системы России 

при Александре I; проекты М.М. Сперанского и Н.Н. 

Новосильцева. Изменения в государственном строе. 

Зарождение общественного движения. Декабризм. 

Либеральное направление общественной мысли. 

Российское самодержавие и «Священный Союз». 

Консервативно-охранительная политика Николая I. 

Кодификация законодательства М. Сперанским. 

Территориальное расширение границ государства. 

Крымская война, её итоги и последствия. «Золотой век» 

русской культуры. Просвещение и наука. 

с использованием 

мультимедийных презентации 

16. Тема 6.2. Россия в первой половине XIX в 

Основные факторы и явления мирового развития во 

второй половине XIX в. Переход ведущих государств на 

стадию монополистического капитализма. Воссоединение 

Италии и Германии. Гражданская война в США. 

Европейский колониализм и общества Востока, Африки, 

Америки в XIX в. Развитие Европы во второй половине 

XIX в. Франко-прусская война. Бисмарк и объединение 

германских земель. Образование военно-политических 

блоков, милитаризация европейских государств. Научно-

технический прогресс. 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентации 

17. Тема 6.3. Россия в эпоху Великих реформ 

Великие реформы Александра II. Предпосылки и причины 

преобразований. Отмена крепостного права и её итоги. 

Внутриполитические преобразования 60-70-х гг. Земская, 

городская, военная, судебная реформы. Противоречивость 

и непоследовательность реформ. Контрреформы 

Александра III. Консервация общественных отношений, 

стагнация политической системы, борьба с 

революционным и либеральным направлениями 

общественной мысли. Внешняя политика России. 

Присоединение Средней Азии 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентации 

18. Тема 6.4. Мир и Россия на рубеже XIX — начала XX в 

Особенности складывания капиталистического 

(индустриального) общества в России в пореформенный 

период. Изменение социальной структуры общества. 

Положение рабочего класса и крестьянства.  

Духовная жизнь и культура России во второй половине 

XIX в. Идейные течения и общественно–политическая 

жизнь российского общества. Формирование 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентации 
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общественных движений: консервативно-охранительное, 

революционно-демократическое и либеральное. 

Народничество: зарождение, идеология, практика. Рабочее 

движение и распространение марксизма. Появление 

социал-демократических организаций в России. Борьба за 

революционное преобразование общества. 

Новая фаза европейского капитализма. Вступление 

ведущих западных держав в стадию империализма. 

Завершение раздела мира и борьба за колонии. 

Особенности становления капитализма в колониально 

зависимых странах. «Пробуждение Азии» - первая волна 

буржуазных антиколониальных революций.  

Российская экономика конца XIX - начала XX вв.: 

подъемы и кризисы, их причины. Монополизация 

промышленности и формирование финансового капитала. 

Доля иностранного капитала в российской 

промышленности. Форсирование российской 

индустриализации «сверху». Усиление государственного 

регулирования экономики. Реформы С.Ю. Витте. Русская 

деревня в начале века. Обострение споров вокруг решения 

аграрного вопроса. Первая российская революция. 

Столыпинская аграрная реформа: сущность, итоги, 

последствия. 

Политические партии в России начала века: генезис, 

классификация, программы, тактика. Опыт думского 

«парламентаризма» в России. 

19. Тема 6.5. Первая мировая война и Россия 

Перечень изучаемых элементов содержания: I мировая 

война: предпосылки, ход, итоги. Влияние первой мировой 

войны на европейское развитие. Участие России в Первой 

мировой войне. Истоки общенационального кризиса. 

Кризис власти в годы войны и его истоки. Влияние войны 

на приближение общенационального кризиса. Свержение 

монархии в ходе Февральской революции. Альтернативы 

развития России после Февральской революции. 

Временное правительство и Советы. Выбор пути развития 

народами России от Февраля к Октябрю 1917 года. 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентации 

20. Тема 6.6. Культура и наука в России XIX — начала XX 

в. 

Русская культура в XIX в. Система просвещения. Наука и 

техника. Печать. Литература и искусство. Быт города и 

деревни. Общие достижения и противоречия. 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентации 

21. Тема 7.1 Великая российская революция 1917 г. и ее 

влияние на судьбы народов мира 

Великая российская революция 1917 г., её причины и 

основные этапы. Расстановка политических и социальных 

сил накануне и в ходе Февральской революции. Временное 

правительство, его состав, внутренняя и внешняя 

политика. Советы рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов, их состав. Двоевластие. Возможности мирного 

развития революции. Июньский кризис и его последствия. 

События 3-5 июля 1917 г. в Петрограде. Корниловской 

мятеж и его последствия. Распад унитарного государства и 

общенациональный кризис осенью 1917 года. Победа 

вооруженного восстания в Петрограде. Октябрьская 

революция и установление Советской власти. II 

Всероссийский съезд советов: его состав и решения. 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентации 
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22. Тема 7.2. Гражданская война и военная интервенция в 

России 

Выход Советской России из Первой мировой войны. 

Обострение внутриполитической ситуации к лету 1918 

года. Причины и сущность гражданской войны, ее 

хронологические рамки, этапы. Интервенция в России: ее 

этапы, цели, формы, география, масштабы и результаты. 

Белое движение: социальный состав, идеология, 

программы, лидеры. Программа и вооруженные 

формирования «третьей силы» («зеленые»). 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентации 

23. Тема 7.3. Первые преобразования советской власти: 

характер и особенности 

Политические, социально-экономические и культурные 

преобразования Советской власти. Контрреволюционные 

выступления. Роспуск Учредительного собрания. III 

Всероссийский съезд советов, его решения. Конституции 

1918 г., ее основные положения. Политика военного 

коммунизма: причины, цели, методы и результаты. 

Строительство Красной армии. Польско-советская война 

1919-1920 г.: ее причины, ход и результаты. Изгнание 

интервентов с территории РСФСР. Внутренние и внешние 

факторы победы большевиков. Влияние Октябрьской 

социалистической революции на мировой исторический 

процесс. Российская эмиграция. 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентации 

24. Тема 8.1. Мир и Советский Союз в 20-30-е гг. XX в. 

Внешнее и внутреннее положение страны в начале 20-х 

годов. X съезд РКП(б) и его решения. Переход к мирному 

социалистическому строительству. Цели, задачи и 

основные направления новой экономической политики. 

Изменения в политической и социальной сферах жизни 

общества.  

Окончательное складывание однопартийной политической 

системы. Создание ВКП(б), её место и роль в государстве. 

Внутрипартийные процессы в ВКП(б), борьба с 

оппозицией в правящей партии. ВКП(б) и другие 

социалистические партии. Роль Советов в хозяйственно-

экономической и политической жизни страны. Профсоюзы 

и др. общественные организации. Военная реформа 1924-

1925 гг. и реорганизация советских вооруженных сил в 20-

е годы. 

Политическая система страны в 30-е гг. и её особенности. 

Массовые политические репрессии, «большой террор» в 

1937-1938 гг. 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентации 

25. Тема 8.2. СССР в эпоху НЭПа. Образование СССР. 

Политические дискуссии и выбор пути хозяйственного и 

социально-политического развития страны. Итоги и 

противоречия НЭПа. Международное положение СССР. 

Итоги восстановления экономики и причины свертывания 

НЭПа.  

Программные положения большевиков по национальному 

вопросу. Образование СССР: предпосылки, поиск форм 

национально-государственного устройства. Проекты 

«федерализации» и «автономизации».  Декларация и 

договор об образовании СССР 30 декабря 1922 года. 

Конституция СССР 1924 г. и создание конституционных 

органов власти Союза ССР.  Развитие советской 

федерации в 20-е годы. Проблема социально-

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентации 
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экономического развития отсталых районов СССР. 

«Коренизация» государственного аппарата республик. 

Роль РСФСР в культурном развитии советских республик. 

26. Тема 8.3. Форсированная модернизация советского 

государства в 30-е годы 

Мировой экономический кризис и СССР. 

Внешнеполитическое положение страны в начале 30-х 

годов. Курс на строительство социализма в условиях 

враждебного окружения. Индустриализация в СССР: 

характерные черты, методы и средства. Политика 

сплошной коллективизации: цели, основные этапы, 

методы и средства. Культурное строительство. 

Стахановское и иные виды социалистического труда. 

Результаты форсированной модернизации советского 

общества. 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентации 

27. Тема 8.4. Международное положение СССР в конце 30-

х годов и укрепление обороноспособности страны 

Геополитическая ситуация после окончания Первой 

мировой войны. Версальская система международных 

отношений. Политическая изоляция Советской России и 

СССР. Зарождение и развитие международного 

коммунистического движения. Коминтерн и его 

деятельность. Международное положение СССР в 20-е 

годы. Антисоветская деятельность российской эмиграции 

за рубежом, планы военного нападения на СССР. Внешняя 

политика СССР в 1920-е годы, Генуэзская и Гаагская 

конференции. Прорыв дипломатической изоляции. 

Раппальский договор с Германией и советско-германское 

сотрудничество в 1920-е годы. Советско-британские и 

советско-французские отношения: сложности становления, 

проблемы и противоречия. СССР и малая Антанта. СССР 

и страны Востока в 20-е годы. 

Появление первого очага войны на Дальнем Востоке. 

Итальянский фашизм и германский нацизм. Фашизация 

Европы, Азии и Латинской Америки в 30-е годы. 

Антикоминтерновский пакт и образование блока 

фашистских государств. Политика умиротворения 

агрессора. Кризис Версальско-Вашингтонской системы. 

СССР и Лига наций. Внешнеполитический курс СССР на 

создание системы коллективной безопасности. Коминтерн 

и борьба с фашизмом. 

Внешнеполитический курс СССР в конце 30-х годов. 

Советско-германский договор 23 августа 1939 г. о 

ненападении и секретные протоколы. Вооруженный 

конфликт на Халхин-Голе и оз. Хасан. Вхождение в состав 

СССР Западной Белоруссии, Западной Украины, Литвы, 

Латвии, Эстонии, Бессарабии и Северной Буковины. 

Советско-финляндская война: причины, политические и 

военные итоги для СССР. Экономический и военный 

потенциал СССР к концу 30-х гг. Меры по укреплению 

обороноспособности страны, подготовке СССР к 

отражению фашистской агрессии. 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентации 

28. Тема 8.5. Советская культура и наука (1917 – конец 30-

х годов) 

Культурное развитие СССР в 20-е годы. Советская 

архитектура. Литературное творчество, театр, живопись, 

скульптура, музыка. Советский авангард. Идеологические 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентации 
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приоритеты. Изменения в быту. Советская власть и РПЦ. 

Обновленческая и катакомбные церкви. Курс на создание 

атеистического общества. Развитие научных учреждений. 

29. Тема 9.1. Вторая мировая война: причины, характер, 

особенности  

Вторая мировая война, её участники, основные периоды. 

Проблема начала Второй мировой войны в отечественной 

и зарубежной историографии. Причины и характер 

Великой Отечественной войны. Периодизация истории 

Великой Отечественной войны. Стратегические планы 

Германии и нападение на СССР. Срыв плана 

молниеносной войны. Московская битва и весенняя 

кампания 1942 г., их значение. Эвакуация и перестройка 

страны на военный лад. 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентации 

30. Тема 9.2. Советское общество в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Всенародный характер войны. Партизанское и подпольное 

движение в годы войны. Советский тыл и его роль в 

победе над врагом. Создание чрезвычайных органов 

управления. Идеологическая работа на фронте и в тылу. 

Государственно-церковные отношения в годы войны. 

Сталинградская битва, ее военно-политическое и 

международное значение. Завершение коренного перелома 

в ходе войны.  

Создание антигитлеровской коалиции: взаимодействия и 

разногласия союзников. Проблема открытия второго 

фронта. Тегеранская конференция. Завершающий период 

войны: освобождение территории СССР и 

освободительный поход в Европу. Ялтинская конференция 

союзников. Берлинская операция. Капитуляция 

фашистской Германии. Потсдамская конференция. 

Международное значение победы Советского Союза в 

Великой Отечественной войне. Участие СССР в войне с 

Японией. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. 

Разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Роль 

союзников в победе над Японией. Окончание Второй 

мировой войны. 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентации 

31. Тема 9.3. Источники и факторы победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Быстрая мобилизация экономической системы. 

Чрезвычайные меры по переводу экономики на военные 

рельсы,  разработка военно-хозяйственного плана 

производства всех видов вооружения и боеприпасов, 

усиление жестокой системы централизованного 

управления промышленностью, транспортом, сельским 

хозяйством.  Создание специальных наркоматов по 

выпуску отдельных видов вооружений, Комитета 

производственного и вещевого снабжения армии, Совета 

по эвакуации. Организаторская деятельность 

Коммунистической партии, которую поддерживал народ 

как фактор победы. Военная помощь союзников и 

программа ленд-лиза. Идеология, способствующая 

укреплению патриотизма, межнациональному единству 

народов СССР. 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентации 

32. Тема 9.4. Мобилизация общества и государства в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Всеобщая воинская мобилизация. Создание 

Устное изложение материала 

с использованием 
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государственного Комитета обороны под руководством 

И.Сталина. Поддержание и повышение боеготовности 

Советских Вооруженных сил. Массовое патриотическое 

движение: истребительные батальоны, народное 

ополчение. Развертывание военного производства и 

трудовая мобилизация советских граждан. 

мультимедийных презентации 

33. Тема 10.1. Мир и Советский Союз во второй половине 

XX в.  

Учреждение ООН. Нюрнбергский процесс. Цена победы 

СССР в войне. «Холодная война». Создание НАТО. План 

Маршалла и окончательное разделение Европы. 

Возникновение стран народной демократии и 

взаимоотношения СССР с ними. Создание Коминформа. 

Совет экономической взаимопомощи (СЭВ) и ОВД. 

Восстановление народного хозяйства в годы IV пятилетки. 

Идеологические кампании послевоенных лет. СССР в 

период «оттепели». Разоблачение культа личности на ХХ 

съезде КПСС и реакция на антисталинизм Н.С. Хрущева в 

СССР и в мире. Принятие новой программы КПСС. СССР 

и страны социализма. Советско-американские отношения. 

Карибский кризис. СССР и страны «третьего мира». 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентации 

34. Тема 10.2. Восстановление и развитие страны после 

окончания войны (1945- сер. 60-х гг.) 

Трудности послевоенного переустройства. Восстановление 

народного хозяйства. Ориентация на первоочередное 

восстановление тяжёлой промышленности. Планы 4 и 5 

пятилеток. Развитие сельского хозяйства. Засуха 1946 года 

и падение урожайности. Денежная реформа 1947 года и 

отмена карточной системы. Рост производства товаров 

массового спроса. 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентации 

35. Тема 10.3. Советский Союз в период перехода к 

постиндустриальному обществу (сер. 60-х – сер. 80-х 

гг.) 

Отставка Н.С. Хрущева и изменения в политическом 

курсе. Концепция развитого социализма. Конституция 

1977 г.: разработка, обсуждение, основные положения. 

Политическое и социально-экономическое развитие СССР 

в 1965-1984 гг. Диссидентское движение в СССР: его цели, 

этапы, течения, лидеры. Хозяйственная реформа 1965 г. в 

промышленности и сельском хозяйстве: подготовка, 

задачи, методы их решения. Внешняя политика СССР. 

Разрядка международной напряженности. Новый виток 

«холодной войны». 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентации 

36. Тема 10.4. Период «перестройки» и распада СССР 

(1985–1991) 

 Концепция перестройки и ее стратегия. Курс на 

ускорение социально-экономического развития (1985-1986 

гг.).  Политика «перестройки» (1987-1991 гг.). Изменения в 

политической системе. Союзный центр и советские 

республики в 1988-1991 гг. Общесоюзный референдум 17 

марта 1991 г. и Новоогаревский процесс. Политический 

кризис августа 1991 г. Демонтаж общесоюзных структур 

СССР (сентябрь - декабрь 1991 гг.). Беловежское 

соглашение 8 декабря 1991 г. «Новое политическое 

мышление» и изменения в концепции советской внешней 

политики. Западные державы и СССР в 1990-1991 гг. 

Дезинтеграция стран Восточной Европы и развал 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентации 



53  

«социалистического содружества». Ликвидация ОВД. 

Вывод советских войск из Афганистана. Итоги политики 

«перестройки» М.С. Горбачева. Распад СССР и его 

последствия. Наука и культура в Советском Союза во 

второй половине XX века. 

37. Тема 10.5. Культура, наука и спорт в СССР во второй 

половине XX в. 

Особенности развития культуры в послевоенный период. 

Идеологическое противостояние с Западным миром и 

активная антизападная пропаганда. Восстановление 

работы  школ, открытие новы высших учебных заведений.  

Развитие научных исследований, связанных с обороной: 

атомной энергетики, ракетостроения, радиотехники, 

электроники, успехи советских ученых. Советская 

литература. Тема войны в творчестве советских писателей. 

Советский кинематограф. Социалистический реализм и 

его проявления в литературе, архитектуре, живописи, 

скульптуре. 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентации 

38. Тема 11.1. Россия и мир на рубеже тысячелетий (конец 

80-х – 90-е гг. XX в.)  

РФ и мир в конце 80-х – начале 90-х гг. XX века. 

Трансформация экономического и политического строя в 

России. «Шоковая терапия» экономических реформ в 

начале 90-х годов. Октябрьские события 1993 г. и 

демонтаж системы власти Советов. Конституция РФ 1993 

г. Новая политическая система. Президентская республика 

и многопартийные выборы. Федеративная дезинтеграция. 

Власть и общество в России в 90-е годы. Личность Б.Н. 

Ельцина. Борьба с политическим терроризмом на Кавказе. 

Разгосударствление и приватизация государственной 

собственности. Военная реформа. Дефолт 1998 года. 

Социальная цена и первые результаты реформ. 

Глобализация мирового экономического, политического и 

культурного пространства. Гегемония США. Агрессия 

США и НАТО против Афганистана, Ирака, Ливии. 

Расширение ЕС. «Зона евро». Социалистическая модель в 

Латинской Америке. Внешняя политика Российской 

Федерации в 1991–1999 годы. Расширение НАТО на 

Восток и проблема безопасности страны. Россия и СНГ. 

Союз России и Республики Беларусь. Россия в системе 

мировой экономики и международных связей. Наука, 

культура, образование в рыночных условиях. 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентации 

39. Тема 11.2. Россия в первой четверти XXI в. 

Россия и мир в XXI веке. Глобализация мирового 

экономического, политического и культурного 

пространства. Повышение роли КНР в мировой экономике 

и политике. Мировой финансовый и экономический 

кризис 2008 г. Международный терроризм. 

Россия в первые десятилетия XXI в. Обострение 

обстановки на Северном Кавказе, война в Чечне. В.В. 

Путин. Продолжение рыночных реформ, стабилизация 

внутренней обстановки и политического строя. Власть и 

РПЦ. Государство и общество. Партийная система страны. 

Избирательные кампании. Изменение вектора внешней 

политики. Региональные и глобальные интересы России. 

Возвращение Крыма в состав России. Реакция Запада на 

вхождение Крымского полуострова/Крыма в состав РФ. 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентации 
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Оказание военной помощи Сирии. Действия руководства 

РФ по созданию многополярного мира. Роль Российской 

Федерации в современном мировом сообществе. 

Современный период строительства ВС РФ. 

Направленность и итоги общественного развития РФ в 

постсоветское время. Наука и культура России в XXI 

столетии. 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Учебная дисциплина: История России 

Тема 1.2. Методика работы с письменными историческими источниками и 

исторической литературой. 

Цели занятия: уяснить особенности работы с письменными историческими 

источниками и исторической литературой. 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Понятие и виды исторических источников. Опрос, оценка знаний 

студентов 

2..  Разновидности и особенности письменных исторических 

источников. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3.  Электронные исторические источники. Опрос, оценка знаний 

студентов 

4. Правила и методы изучения письменных исторических 

источников. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

 

Форма практического задания: 

1. изучить и законспектировать исторический текст по заданию преподавателя. 

1. Лекции В.О. Ключевского: 

1.1. "Происхождение крепостного права в России",  

1.2. "Наброски по варяжскому вопросу",  

1.3. Наброски к курсу "Новейшая история Западной Европы в связи с историей России" 

 

2. Опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды исторических источников. 

2. Разновидности и особенности письменных исторических источников. 

3. Электронные исторические источники. 

4. Правила и методы изучения письменных исторических источников. 

5. Историческая литература и её особенности. 

 

 Тема 2.2. Образование и эволюция государства Русь (IX - начале XIII в.). Русь в IX 

- первой трети XIII в. 

Цели занятия: дать студентам общее представление об образовании Древнерусского 

государства и древней истории России. 
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 Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Формирование территориально-политической структуры 

Руси. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

2..  Принятие христианства и его значение. Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

3.  Территория и население государства Русь. Русская земля в 

конце X — XII в. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

Задания к практическому занятию: 

 

1. тестирование 

 

Примерные вопросы теста: 

1. В какой период происходило формирование Древнерусского государства? 

а) VII-VIII вв. 

б) ХII-ХIII вв. 

в) IХ-Х вв. 

г) ХIV-ХV вв. 

 

2. Какие из перечисленных ниже племен НЕ являлись славянскими? 

а) вятичи, кривичи 

б) поляне, древляне, уличи 

в) эсты, ливы, готы 

г) радимичи, лендзяне, висляне 

 

3. В чем был главный социально-политический смысл реформ 946 г. об «уроках» и «погостах» 

проведенной княгиней Ольгой? 

а) реформа упорядочила систему «полюдья» 

б) реформа стала средством признания всеми славянскими племенами политического лидерства Киева 

в) реформа привела к усилению вертикали власти 

г) реформа привела к появлению общины 

 

4. Форма взимания дани с подвластного населения в Древнерусском государстве 

а) барщина 

б) ясак 

в) полюдье 

г) оброк 

 

5. Князь, почти всю жизнь участвовавший в военных походах и погибший от печенегов 

 

а) Святослав 

б) Олег 

в) Игорь 
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г) Владимир 

 

2. Опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Зарождение государственности на Руси: предпосылки и характерные черты. 

2. Эволюция древнерусской государственности в X - XIII вв. 

3. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы. 

4. Политический строй русских княжеств. 

5. Культура древней Руси. 

6. Византия и Русь. 

 

Тема 3.2. Формирование единого Русского государства в конце XV в. 

Цели занятия: дать студентам общее представление об основных событиях ХV века в 

отечественной и мировой истории 

 Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Европа и мир в эпоху позднего средневековья. Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

2..  Особенности политического развития стран Восточной и 

Южной Азии 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

3.  Объединение русских земель и династическая война в 

московском княжестве 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

4.  Международные связи Российского государства во второй 

половине XV века. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

Задания к практическому занятию: 
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1. эссе/реферат по исторической тематике 

Примерная тематика: 

1. Особенности политического устройства Новгорода. 

2. Психологический портрет А. Невского. 

3. Ордынское иго в свете новейшей историографии. 

4. Политическая культура в эпоху Реформации. 

 

2. Опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Объединение русских земель вокруг Москвы. 

2. Падение Константинополя и изменение церковно-политической роли Москвы в православном 

мире. 

3. Иван III и создание единого русского государства в XV в. 

4. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы в правление Василия III. 

5. Международное положение России в конце XV в. 

 

 Тема 3.3. Древнерусская культура 

Цели занятия: познакомить студентов с основными достижениями мировой культуры 

Средневековья, древней и средневековой Руси. 

 Структура практического (семинарского) занятия. 

 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Дохристианская культура восточных славян и соседних 

народов. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

2..  Основные достижения мировой культуры в эпоху 

Средневековья. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

3.  Культура Византии Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

4.  Крещение Руси и его роль в дальнейшем развитии русской 

культуры 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

Задания к практическому занятию: 
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1. эссе/реферат по исторической тематике 

Примерная тематика: 

1. Дохристианская культура восточных славян. 

2. Византийское наследие на Руси. 

3. Обучение и уровень грамотности в древней Руси. 

4. Древнерусское изобразительное искусство. 

 

2. Опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные достижения мировой культуры в эпоху Средневековья. 

2. Православная церковь и народная культура. 

3. Древнерусское изобразительное искусство. 

4. Каменное строительство на Руси. 

5. Литературное творчество на Руси. 

6. Неортодоксальные религиозные течения. 

  

Тема 4.2. Россия в XVI–XVII вв. 

Цели занятия: познакомить студентов с главными событиями российской истории в XVI–XVII 

вв. 

 Структура практического (семинарского) занятия. 

 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Реформы Ивана IV, их итоги и последствия. Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

2..  Территориальное расширение Российского государства к 

началу XVI в. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

3.  «Смутное время»: причины и последствия. Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

4.  
Россия в эпоху первых Романовых. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

Задания к практическому занятию: 
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1. разработка мультимедийной презентации по исторической тематике  

Примерная тематика презентаций: 

1. «Огораживание» в истории Англии. 

2. Представительные учреждения во Франции и России. 

3. Влияние культуры Возрождения на Россию. 

4. Иван Федоров и книгопечатание в России. 

5. Лица Смутного времени: политический портрет и черты характера (на выбор). 

 

2. Опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Реформы Ивана IV, их итоги и последствия. 

2. Территориальное расширение Российского государства к началу XVI в. 

3. «Смутное время»: причины и последствия. 

4. Россия в эпоху первых Романовых. 

5. Закрепощение русского народа: основные этапы и последствия. 

6. «Бунташный век», социальные выступления народных масс. 

7. Россия и Вестфальская система международных отношений. 

8. Международное положение России в конце XVII в. 

Тема 4.3. Культура России в XVI–XVII вв. 

Цели занятия: Познакомить студентов наиболее важными достижениями отечественной 

культуры XVI–XVII вв. 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Развитие традиций древнерусской культуры Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

2..  Появление книгопечатания в Западной Европе и в России Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

3.  Культура Возрождения, ее отличительные черты. Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

4.  
Западное влияние в русской культуре XVII в. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

Задания к практическому занятию: 

1. Развитие традиций древнерусской культуры 

2. Появление книгопечатания в Западной Европе и в России 

3. Культура Возрождения, ее отличительные черты. 

4. Западное влияние в русской культуре XVII в. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 
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5. Европейская музыка и театр при московском дворе/ 

6. Московское барокко.  

7. Развитие фресковой живописи и иконописания (Симон Ушаков) 

Тема 5.1. Мир и Россия в эпоху преобразований Петра I. 

Цели занятия: уяснить содержание реформ и Петра I и  их влияние на культурно-историческое 

развитие России. 

 Структура практического (семинарского) занятия. 

 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Характерные черты эпохи Нового времени в Европе и Азии. Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

2..  Преобразования Петра I: необходимость и значение. Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

3.  Экономическая и социальная политика Петра I. Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

4.  Преобразования в области государственного управления. Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

Задания к практическому занятию: 

1. Реферат. 

Примерная тематика рефератов: 

1. Социальная работа в эпоху Петра I. 

2. Академия наук России: состав и направления деятельности. 

3. Командиры гвардейских полков: историко-социологическая характеристика. 

4. Экономическая и социальная политика Петра I. 

 

2. Опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Характерные черты эпохи Нового времени в Европе и Азии. 

2. Преобразования Петра I: необходимость и значение. 

3. Экономическая и социальная политика Петра I. 

4. Преобразования в области государственного управления. 

5. Военная реформа и ее значение. 

6. Формирование сословной структуры общества. 

7. Наука и культура в первой четверти XVIII века. 

 

 Тема 5.3. Россия во второй половине XVIII в. Эпоха Екатерины II.  
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 Цели занятия: уяснить содержание государственных реформ Екатерины II, особенности 

внутренней и внешней политики второй половины XVIII века 

 Структура практического (семинарского) занятия. 

 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Государственные реформы Екатерины II. Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

2..  Экономическая политика и ее последствия. Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

3.  Внутренняя политика в отношении дворянского сословия. Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

4.  Крепостное право в эпоху Екатерины II. Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

Задания к практическому занятию: 
1. Реферат. 

Примерная тематика рефератов: 

1. Присоединение Крыма: основные этапы и значение. 

2. Крепостное право в произведении А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву». 

3. Павел Первый: рыцарь или самодур? 

4. Государственные реформы Екатерины II. 

 

2. Опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Экономическая политика Екатерины II и ее последствия. 

2. Внутренняя политика в отношении дворянского сословия. 

3. Крепостное право в эпоху Екатерины II. 

4. Развитие просвещения и образования во второй половине XVIII в. 

5. Внешняя политика России: характер и особенности. 

 

 Тема 6.3. Россия в эпоху Великих реформ. 

 Цели занятия: познакомить студентов с содержанием и последствиями реформ второй 

половины ХIХ века. 

 Структура практического (семинарского) занятия. 

 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Предпосылки и причины преобразований. Опрос с элементами научной 
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дискуссии, оценка знаний 

студентов 

2..  Противоречивость и непоследовательность реформ. Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

3. 
Сущность и содержание Крестьянской реформы 1861 г. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

4.  
Земская, городская, военная, судебная реформы. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

 Задания к практическому занятию: 

1. Реферат. 

Примерная тематика рефератов: 

1. Лица «золотого века» русской культуры (на выбор). 

2. Российское самодержавие и «Священный Союз». 

3. Либеральные реформы в эпоху Александра I. 

4. Зарождение общественного движения. Декабризм. 

5. Консервативно-охранительная политика Николая I. 

6. Крымская война, её итоги и последствия. 

 

2. Опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предпосылки и причины преобразований. 

2. Противоречивость и непоследовательность реформ. 

3. Сущность и содержание Крестьянской реформы 1861 г. 

4. Земская, городская, военная, судебная реформы. 

5. Историческое значение преобразований. 

6. Международное положение России во второй половине XIX в. 

  

 

Тема 6.4. Мир и Россия на рубеже XIX — начала XX в. 

 Цели занятия: познакомить студентов с ключевыми событиями отечественной и 

мировой истории XIX — начала XX вв. 

 Структура практического (семинарского) занятия. 

 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. Особенности развития российской экономики конца 

XIX - начала XX вв. 

Опрос с элементами 

научной дискуссии, 

оценка знаний студентов 

2..  Первая российская революция и ее значение. Опрос с элементами 

научной дискуссии, 

оценка знаний студентов 

3. Столыпинская аграрная реформа: сущность, итоги, 

последствия. 

Опрос с элементами 

научной дискуссии, 

оценка знаний студентов 

4. Трансформация политического строя России в начале Опрос с элементами 
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XX столетия. научной дискуссии, 

оценка знаний студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

 Задания к практическому занятию: 

1. Реферат. 

Примерная тематика рефератов: 

1. Открытие Антарктиды: замысел, этапы, значение. 

2. Политический портрет Николая I. 

3. Декабристы в Сибири и на Кавказе. 

4. Становление В. И. Ульянова-Ленина как политического лидера. 

5. Первая русская революция в Москве. 

6. Зерновой экспорт России: благо или несчастие России? 

 

2. Опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Вступление ведущих западных держав в стадию империализма.  

2. Завершение раздела мира и борьба за колонии.  

3. Реформы С.Ю. Витте и их последствия. 

4. Особенности развития российской экономики конца XIX - начала XX вв. 

5. Первая российская революция и ее значение. 

6. Столыпинская аграрная реформа: сущность, итоги, последствия. 

7. Трансформация политического строя России в начале XX столетия. 
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 Тема 7.3. Первые преобразования советской власти: характер и особенности 

  

 Цели занятия: проанализировать мероприятия советской власти в сфере 

промышленности, транспорта, банковской системы, внешней торговли, преобразования в 

социальной сфере. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. 1. Социально-экономическая и политическая ситуация в 

стране осенью 1917 г. и программа РСДРП(б) по выходу из 

кризиса. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

2..  2. Мероприятия советской власти в области 

промышленности, транспорта, банковской системы, 

внешней торговли в 1917-1918 гг. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

3. 3. Декрет «О земле» и первые аграрные преобразования. Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

4.  4. Социальные преобразования советской власти, создание 

системы социальной защиты трудящихся. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

 Задания к практическому занятию: 

Опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Социально-экономическая и политическая ситуация в стране осенью 1917 г. и программа 

РСДРП(б) по выходу из кризиса. 

2.  Мероприятия советской власти в области промышленности, транспорта, банковской 

системы, внешней торговли в 1917-1918 гг. 

3.  Декрет «О земле» и первые аграрные преобразования. 

4.  Социальные преобразования советской власти, создание системы социальной защиты 

трудящихся. 

5.  Решение национального вопроса, реорганизация унитарного государства. 

6. Создание новой, советской политической системы. 

7. Трансформация правоохранительных органов, создание РККА и РККФ. 

8. Преобразования в сфере просвещения, науки и культуры, создание светского государства.

  

 

 Тема 8.2. СССР в эпоху НЭПа. Образование СССР. 

  

 Цели занятия: проанализировать причины и последствия  перехода к новой 

экономической политике и её результаты; предпосылки, пути и итоги образования СССР 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Причины и факторы перехода к новой экономической 

политике (НЭП). 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

2..  Разработка В.И. Лениным программы строительства 

социализма в стране. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 
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студентов 

3. Сущность НЭП, её цели, задачи и итоги. Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

4.  Образование СССР: предпосылки, пути, итоги.  Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

 Задания к практическому занятию: 

Опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Причины и факторы перехода к новой экономической политике (НЭП). 

2. Разработка В.И. Лениным программы строительства социализма в стране. 

3. Сущность НЭП, её цели, задачи и итоги. 

4. Противоречия и ограниченность НЭПа. 

5. Образование СССР: предпосылки, пути, итоги.  

6. Сущность «ленинского» и «сталинского» проектов создания единого государства. 

7. Конституция СССР 1924 г. о национально-государственном устройстве страны. 

8. Социальные и культурные изменения в стране в 20-х годах. 
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 Тема 8.4. Международное положение СССР в конце 30-х годов и укрепление 

обороноспособности страны  

 Цели занятия: проанализировать международную обстановку в начале 30-х гг. XX века, 

попытки создания систем коллективной безопасности 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Международная обстановка в начале 30-х гг.  Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

2..  Экспансия Японии и возникновение дальневосточного очага 

войны. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

3. Германский фашизм и угроза войны. Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

4.  Вступление СССР в Лигу Наций и установление 

дипломатических отношений с США. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

5.  Попытки создания системы коллективной безопасности. Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

 Задания к практическому занятию: 

Опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Международная обстановка в начале 30-х гг.  Германский фашизм и угроза войны. 

2. Вступление СССР в Лигу Наций и установление дипломатических отношений с 

США. 

3 .Попытки создания системы коллективной безопасности. 

4 .Политика западных держав по «умиротворению агрессора». 

5. Вхождение в состав СССР Западной Белоруссии, Западной Украины, Литвы, Латвии, 

Эстонии. 

6. Советско-финляндская война: причины, политические и военные итоги. 

7. Экономический и военный потенциал СССР к концу 30-х гг. Советская 

оборонительная военная доктрина. 

8. СССР и фашистская Германия в конце 30-х годов. Дискуссия и оценки в 

исторической науке соглашений Советского Союза и нацистской Германии в 1939 году. 

  

 Тема 9.4. Мобилизация общества и государства в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. 

 Цели занятия: проанализировать и уяснить особенности и роль мобилизации 

экономической, политической и социальной сфер в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. Мобилизация экономической системы и её Опрос с элементами 
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перестройка на военный лад. научной дискуссии, 

оценка знаний студентов 

2..   Советский тыл и его роль в победе над врагом. Опрос с элементами 

научной дискуссии, 

оценка знаний студентов 

3. Партизанское и подпольное движение в годы войны. Опрос с элементами 

научной дискуссии, 

оценка знаний студентов 
 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

  Задания к практическому занятию: 

1. мультимедийная презентация 

Тематика для разработки мультимедийной презентации: 

1. Битва за Москву и её историческое значение. 

2. Партизанское и подпольное движение в годы войны. 

3. Сталинградская битва, ее военно-политическое и международное значение. 

4. Ялтинская конференция союзников и её международное значение. 

5. Потсдамская конференция и её политическое значение. 

6. Международное значение победы СССР в Великой Отечественной войне. 

 

2. опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Мобилизация экономической системы и её перестройка на военный лад. 

2. Советский тыл и его роль в победе над врагом. 

3.  Партизанское и подпольное движение в годы войны. 

4.  Идеологическая работа. ВКП(б), комсомола, деятелей культуры. 

5.  Всенародная помощь фронту со стороны советских граждан и общественных  
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 Тема 10.4. Период «перестройки» и распада СССР (1985–1991) 

 

 Цели занятия: проанализировать особенности периода «перестройки» и распада 

СССР (1985–1991) 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. Курс на ускорение социально-экономического 

развития (1985-1986 гг.).  

Опрос с элементами 

научной дискуссии, 

оценка знаний студентов 

2.  Социально-экономическая политика правительства 

М.С. Горбачева и её итоги. 

Опрос с элементами 

научной дискуссии, 

оценка знаний студентов 

3. Изменения в концепции советской внешней политики. Опрос с элементами 

научной дискуссии, 

оценка знаний студентов 

4. Политический кризис августа 1991 г. Опрос с элементами 

научной дискуссии, 

оценка знаний студентов 
 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

  Задания к практическому занятию: 

опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Курс на ускорение социально-экономического развития (1985-1986 гг.).  

2.  Социально-экономическая политика правительства М.С. Горбачева и её итоги. 

3.  Изменения в концепции советской внешней политики. 

4.  Политический кризис августа 1991 г. 

5.  Изменения в политической системе в 1989-1991 гг. 

6.  Дезинтеграция стран Восточной Европы и распад «социалистического Содружества». 

 Тема 10.5. Культура, наука и спорт в СССР во второй половине XX в. 

 Цели занятия: проанализировать и уяснить особенности и главные достижения 

советской культуры второй половины ХХ века 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. 
 Развитие культуры и науки в СССР в 1945-1953 гг. 

Опрос с элементами 

научной дискуссии, 

оценка знаний студентов 

2.  
Культурная политика в 60-80-х гг. XX в. 

Опрос с элементами 

научной дискуссии, 

оценка знаний студентов 

3. 
Технические и гуманитарные науки в Советском 

Союзе в послевоенный период. 

Опрос с элементами 

научной дискуссии, 

оценка знаний студентов 

4. 
Мировые достижения советской науки. 

Опрос с элементами 

научной дискуссии, 



70  

оценка знаний студентов 
 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

  Задания к практическому занятию: 

опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Развитие культуры и науки в СССР в 1945-1953 гг. 

2.  Культурная политика в 60-80-х гг. XX в. 

3.  Технические и гуманитарные науки в Советском Союзе в послевоенный период. 

4.  Мировые достижения советской науки. 

5.  Космическая программа страны. 

6.  Массовый и профессиональный спорт в СССР и его достижения. 

 

 Тема 11.2. Россия в первой четверти XXI в. 

 Цели занятия: проанализировать и уяснить особенности внутренней и внешней 

политики России в первой четверти XXI в. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. 1. Международная обстановка в начале XXI столетия. Опрос с элементами 

научной дискуссии, 

оценка знаний студентов 

2.  2. Стабилизация внутренней обстановки и 

политического строя. 

Опрос с элементами 

научной дискуссии, 

оценка знаний студентов 

3. 3. Борьба с сепаратизмом на Северном Кавказе, война в 

Чечне. 

Опрос с элементами 

научной дискуссии, 

оценка знаний студентов 

4. 4. Изменение вектора внешней политики. Опрос с элементами 

научной дискуссии, 

оценка знаний студентов 
 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

  Задания к практическому занятию: 

1. составление исторического паспорта 

Примерная тематика выполнения задания: 

1. Научные учреждения Москвы. 

2. Культурные объекты РГСУ. 

3. Федеральные музеи в г. Москва. 

4. Культурные объекты федерального значения г. Москвы. 

5. Метрополитен – история страны. 

 

2. опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Международная обстановка в начале XXI столетия. 

2.  Стабилизация внутренней обстановки и политического строя. 

3.  Борьба с сепаратизмом на Северном Кавказе, война в Чечне. 
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4.  Изменение вектора внешней политики. 

5.  Реформа вооруженных сил. 
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1.  
 

  

2.   
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Методические материалы по дисциплине "Историческая политика и историческая 

память" разработаны на основании федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования –специалитета по направлению подготовки/специальности 
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кандидат исторических наук, доцент Ю.А.Никифоров 
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Протокол №    8   от « 30 » марта 2023 года. 
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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. 
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- 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.  Коллективная (историческая) память как социокультурный феномен.   

Тема 1.1. Историческая память как 

одна из основ коллективной 

идентичности.   

Связь понятий «историческая память» и «национально-

государственная идентичность». Оновные теоретические 

подходы к раскрытию содержания понятий 

“национально-государственной идентичности”, 

“коллективной (социальной, исторической) памяти” и их 

трактовок в рамках исследователького поля memory 

studies.  

Роль исторической памяти в формировании 

национальных государств (Э. Ренан). Закономерности 

формирования национальных государств (Б. Андерсон). 

Понятие традиции и их политическая роль в 

легитимации национального государства (Э. Хобсбаум). 

Роль войны в структуре национальной идентичности (Э. 

Смит). «Миф основания» и национальная идентичность. 

Битва на Косовом поле в сербской национальной памяти. 

Война за независимость США в американской 

национальной памяти. 

Тема 1.2. Функциональная 

составляющая коллективной 

памяти. Историческая память как 

Содержание трактовок «коллективной (социальной, 

исторической) памяти» в рамках исследовательск ого 

поля  memory studies. «Коллективные рамки памяти» М. 
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предмет исторической политики.  Хальбвакса. Проект «места памяти Франции» П.Нора. 

Концепция «культурной памяти» Я. и А. Ассман. 

Особенности памяти в условиях информационного 

общества (пост-память). Концепции современных 

российских авторов (А.И. Миллер, О.Ю. Малинова, И.Н. 

Тимофеев). 

Особенности исторической памяти: избирательность и 

символический характер. “Исторические символы” как 

социальные образы индивидуального, группового или 

массового поведения, на которые общество ориентрует 

своих членов в аналогичных (”типовых”), значимых в 

данный исторический момент ситуациях.    

 Функциональная составляющая коллективной 

памяти -  участие в воспроизводстве или конструиро-

вании  идентичности; решение задачи определения 

границ   сохраняемого (формируемого) сообщества: 

семейного, производственного, религиозного, 

спортивного, либо, в пределе - народа, нации. 

Функционирование коллективной памяти представляет 

собой сложный разнонаправленный процесс: события 

настоящего влияют на переосмысление прошлого, а 

объяснительные модели (интерпретационные схемы) 

исторических явлений и процессов задают базу для 

понимания настоящего.   

РАЗДЕЛ 2.  Историческая память, историческая наука и историческая политика: 

уровни сопряжения 

Тема 2.1 Специфика исторической 

науки как гуманитарного знания 

Общие предпосылки исторического исследования. Цель 

исторического исследования: сформулировать и 

обосновать истинные утверждения о прошлом. Вопрос 

как исходный пункт исторического исследования. 

Специфика исследовательских методов, используемых в 

исторической науке. Содержание понятия “исторический 

факт” и его идеологическая составляющая.Процедура 

отбора фактов в историописании и ее зависимость от 

мировоззренческих представлений (идеологических 

предпочтений). Естественнонаучное описание и 

описание в истории. Интерпретация, понимание и 

объяснение в истории. Понятия “смысл” и “значение” 

исторического события. Гносеологическая оценка 

исторического описания: субъективизм исторических 

описаний, связанный с неустранимостью оценочных 

понятий из языка историка. Границы применения 

понятия истины / правды к историческим описаниям.   

Методологические трудности, создающие предпосылки 

одновременного бытования конкурирующих или 

взаимодополняющих интерпретаций истории и 

обусловливающие отличия социальной (исторической) 

памяти от профессионального историописания 

Тема 2.2. Мифологизация и 

фальсификация истории в 

контексте исторической политики. 

 Проблема применимости термина  

“фальсификация” к историческим описаниям. Основные 

теоретические подходы к раскрытию содержания 

понятий “коллективный (исторический) миф”, 
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“мифологизация истории”, “фальсификация истории”. 

Система популяризации исторического знания как 

инструмент, обеспечивающий связь профессионального 

историописания с коммеморативными практиками и 

функционированием социальной (коллективной) памяти. 

Историческая политика (политика памяти) как часть 

символической политики: теоретические подходы к 

определению понятий.  

Историческая политика и политика памяти. Нарративные 

фигуры политики памяти: победители, побежденные, 

жертвы, преступники. Стратегии вытеснения памяти. 

Ревизионизм в Германии. Спор Э. Нольте и Ю. 

Хабермаса. Холокост как травма: стратегии 

конструирования. Объединение Германии в контексте 

исторической политики. 

РАЗДЕЛ 3.  Государственная политика в области защиты исторической памяти   

Тема 3.1. Отечественный опыт 

организации просветительской и 

идеологической работы в области 

истории и истоки проблем 

современной России. 

Опыт организации «работы с историей» в Российской 

империи и Советском Союзе. Факторы, обусловившие 

кризис идентичности постсоветского (российского) 

общества в конце 1980-х - 1990-х гг. ”Качество” 

исторической политики Советского Союза на 

завершающем этапе его существования (после Второй 

мировой войны) и ее эффективность. Место и роль 

обращения к истории в рамках идеологической кампании 

по подрыву легитимности советского государства в 

период «Перестройки» (1987-1991 гг.). Направления 

трансформации системы массового исторического 

образования и исторического просвещения в Российской 

Федерации в 1990-2000-е гг.    

Тема 3.2. Становление и развитие 

в Российской Федерации системы 

защиты исторической памяти 

Информационные, гибридные и мемориальные войны. 

«Войны памяти» вокруг истории Второй мировой войны. 

Политика исторического ревизионизма как одно из 

направлений воздействия на Россию со стороны США и 

их союзников. Нарастание противоречий, связанных с 

невозможностью установления и поддержания 

“общеевропейской культуры памяти” о Второй мировой 

войне. Внешнеполитические инициативы России: 

содержание и значение ежегодной Резолюции ООН 

“Борьба с героизацией нацизма, неонацизма и другими 

видами практики, которые способствуют эскалации 

современных форм расизма, расовой дескриминации, 

ксенофобии и связанной с ними нетерпимости”. 

Полемика вокруг резолюции Европарламента “О 

важности европейский памяти для будущего Европы”. 

Уничтожение в странах Восточной Европы советских 

(российских) мест памяти и объектов культурно-

исторического наследия.   

Формирование в России государственных и 

негосударственных акторов исторической политики. 

Создание Комиссии при Президенте РФ по 

противодействию попыткам фальсификации истории в 

ущерб интересов России в 2009-2012 г.: задачи и 
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результаты ее деятельности. “Историческая 

составляющая” символической политики России в 

выступлениях первых лиц (Д.А.Медведев “Россия - 

вперед!”, В.В.Путин “Страницы истории - повод для 

взаимных претензий или основа для примирения и 

партнерства?”, “Общая ответственность перед историей 

и будущим”, и др.). Основная содержательная “повестка” 

Года Российской истории (2012), Года памяти и славы 

(2020). Создание в Российской Федерации эффективной 

системы историко-патриотического просвещения, 

обеспечивающей снижение рисков и парирование угроз 

безопасности в духовной и информационной сфере. 

РАЗДЕЛ 4.  Актуальные проблемы российской исторической политики (политики 

памяти) на современном этапе. 

Тема 4.1. Память о периоде 

Древней Руси, Московского 

царства и Российской империи в 

современной России. 

Содержание общественных дискуссий по ряду ключевых 

исторических тем (сюжетов), актуализированных в 

последнее десятилетие связи с внешнеполитической 

повесткой, а также подходы различных политических 

сил к их регулированию. Осмысление и интерпретация 

российской истории от Древней Руси до Имперского 

периода. Куликовская битва, Стояние на Угре и битва 

при Молодях в российской национальной памяти.  

Отечественная война 1812 года. Юбилеи значимых 

исторических деятелей и событий: 800 лет со дня 

рождения Александра Невского, 350 лет со дня 

Рождения Петра I, 300- летием Российской империи.  

Политика памяти на постсоветском пространстве:  

распад единого символического пространства и 

основания «войн памяти». Конструирование новых 

национальных идентичностей. 

Тема 4.2 Память о революции и 

гражданской войне в современной 

России 

Первая мировая в России: восстановление памяти о 

забытой войне. 100-летие Революции и Гражданской 

войны 1917-1922 гг. Образование СССР и политика 

«коренизации» («украинизации») 1920-х гг.; голода и 

политических репрессий 1930-х гг.  Память в условиях 

конфликта идентичностей. Сравнение с опытом других 

стран. Память о Гражданской войне в США: от 

примирения к новому расколу. Память о Гражданской 

войне в Испании: реванш проигравших. Советский 

нарратив о Гражданской войне. Память проигравших: 

нарратив о гражданской войне в «белой» эмиграции. 

Гражданская война в современных учебниках и 

публичном дискурсе. Коммеморативные практики, 

мнемонические акторы и нарративы о Гражданской 

войне в России. Политика «согласия и примирения»: 

результаты и перспективы. Особенности политики 

памяти на постсоветском пространстве:  распад единого 

символического пространства и основания «войн 

памяти». 

Тема 4.3. Великая Отечественная 

война как основание российской 

идентичности и ее роль в политике 

Общественная полемика и трудные вопросы истории 

Второй мировой войны. Память о жертвах: геноцид 

гражданского населения. Новые ритуалы и 



9  

памяти. коммеморации Великой Отечественной войны. 

Проблемы, связанные с противодействием 

распространению исторических фейков о Второй 

мировой войне: уравнивание гитлеровского и 

сталинского режимов в рамках концепции 

тоталитаризма, искажение и размывание содержания 

понятий «фашизм», «нацизм», «Освободительная миссия 

Красной армии».  

  Сравнение с опытом других стран. Мировые войны и их 

влияние на формирование современных конструкций 

памяти. Вторая мировая война в европейской и 

американской памяти. Роль Холокоста в формировании 

европейских рамок памяти о Второй мировой войне.  

Политика памяти на постсоветском пространстве:  

распад единого символического пространства и 

основания «войн памяти». Конструирование новых 

национальных идентичностей. Изменение памяти о 

Великой Отечественной войне в Украине. Память о 

Великой отечественной войне в Беларуси. Вторая 

мировая война в учебниках истории в постсоветских 

государствах.  

 

 

 

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:  

- 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 



10  

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.  

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

 Тема 1.1. Историческая память как одна из основ коллективной идентичности  

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Может ли государство успешно конструировать российскую национально-

государственную идентичность «сверху»? 

2. Какую роль играет образ «чужого» в процессе формирования коллективной  

3. идентичности в современной России? В вашем регионе? 

4. Как вы считаете, чем объясняется тот факт, что значительная часть молодых россиян  

выбирает стратегии «избегания» и «ухода» от  национально-государственной 

идентичности? 

5. Какое, по вашему мнению, влияние на российскую идентичность оказывают процессы 
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 Тема 1.2. Функциональная составляющая коллективной памяти. Историческая 

память как предмет исторической политики 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте собственное определение понятиям «этнос» и «нация». В чем, по вашему 

мнению, заключается феномен гражданской нации?  

2. Приведите примеры гражданских наций в современном мире.  Является ли 

оправданным употребление словосочетания «Российская нация»? 

3. Какие ценности являются ключевыми для формирования у молодого поколения  

гражданской модели российской идентичности ? 

4. Как бы вы охарактеризовали отношение различных групп российской молодежи к 

государству? Является ли «государство» фундаментальной политической ценностью 

для  ваших сверстников? 

 

 Тема 2.1. Специфика исторической науки как гуманитарного знания 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Специфика исторической политики в регионах России: проблемы сочетания 

федерального компонента и регионального.  

2. Система образования как инструмент исторической политики.  

3. Общественные организации как инструмент исторической политики. 

4. Грантовые конкурсы как инструмент исторической политики. 

5. Российское историческое общество как инструмент исторической политики. 

6. Кинопрокатная сеть как инструмент исторической политики. 

7. Музеи и мемориальные комплексы как инструмент исторической политики. 

  

 Тема 2.2. Мифологизация и фальсификация истории в контексте исторической 

политики 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Традиционные СМИ как инструмент исторической политики. 

2. Блогосфера, социальные сети, мессенджеры как инструменты исторической политики. 

3. Театр как инструмент исторической политики?  

4. Фалеристика и нумизматика как инструменты исторической политики?  

5. Комиксы и настольные игры как инструменты исторической политики?  

6. Военно-исторические реконструкции как  инструмент исторической политики? 

7. Российский кинематограф как  инструмент исторической политики? 

  

 Тема 3.1. Отечественный опыт организации просветительской и идеологической 

работы в области истории и истоки проблем современной России 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Эволюция содержания исторической политики в Советском Союзе. 

2. Факторы, обусловившие кризис идентичности постсоветского (российского) 

общества в конце 1980-х - 1990-х гг.   

3. Оценка эффективности исторической политики Советского Союза на завершающем 

этапе его существования.  

4. Место и роль обращения к истории в рамках идеологической кампании по подрыву 

легитимности советского государства в период «Перестройки» (1987-1991 гг.).  



12  

5.Осуждение на официальном государственном уровне истории советского периода. 

Постановление II Съезда народных депутатов СССР «О политической и правовой 

оценке советско-германского договора о ненападении от 1939 года». 

6. Признание Президентом СССР М.С. Горбачёвым вины в «Катынском расстреле». 

7. Направления трансформации системы массового исторического образования и 

исторического просвещения в Российской Федерации в 1990-2000-е гг. 

 

 Тема 3.2.  Становление и развитие в Российской Федерации системы защиты 

исторической памяти 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. “Историческая составляющая” символической политики России в выступлениях 

первых лиц (Д.А.Медведев “Россия - вперед!”, В.В.Путин “Страницы истории - повод для 

взаимных претензий или основа для примирения и партнерства?”, “Общая ответственность 

перед историей и будущим”, и др.).  

2. Основная содержательная “повестка” Года Российской истории (2012), Года памяти 

и славы (2020). 

3. Совершенствование законодательства Российской Федерации в 2014-2021 гг., 

направленное на защиту исторической памяти. 

4. Сохранение исторического наследия народов России и защита исторической 

памяти как стратегический национальный приоритет (”Стратегия национальной 

безопасности Российской Федерации”, 2021).   

5. Воссоздание в 2014 г. и основные направления деятельности Российского 

исторического и Российского военно-исторического обществ. 

6. Создание и функционирование электронных баз данных “Мать народа” и “Подвиг 

народа” МО РФ. Движение “Бессмертный полк”. 

7. Всероссийский проект “Без срока давности”.  

 

 Тема 4.1. Память о периоде Древней Руси, Московского царства и Российской 

империи в современной России  

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Отечественная война 1812 года в российской национальной памяти.  

2. Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 800 лет со дня рождения 

Александра Невского,  

3. Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 350 лет со дня Рождения Петра 

I.  

4. Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 300 летие Российской 

империи.  

5. Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 250 лет первого  “раздела” 

Речи Посполитой.  

 

 Тема 4.2. Память о революции и гражданской войне в современной России 

 Вопросы для самоподготовки: 

 1.  Первая мировая в России: восстановление памяти о забытой войне. 

 2. 100-летие Революции и Гражданской войны 1917-1922 гг.  

 3. Образование СССР и политика «коренизации» 1920-х гг.; голода и политических 

репрессий 1930-х гг.   
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4. Память о Гражданской войне в США: от примирения к новому расколу.  

5. Память о Гражданской войне в Испании: реванш проигравших.  

6. Гражданская война в современных учебниках и публичном дискурсе. 

 

 

Тема 4.3. Великая Отечественная война как основание российской идентичности 

и ее роль в политике памяти. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Ревизии роли Германии во Второй мировой войне 

2. Ревизии роли США во Второй мировой войне 

3. Ревизии роли Франции во Второй мировой войне 

4. Ревизии роли Великобритании во Второй мировой войне 

 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Историческая политика и историческая 

память» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

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. 
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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 
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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 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;  
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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. 
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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, 
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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. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 

Готовясь к зачету, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете 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. 
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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. 
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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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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Учебная дисциплина: Историческая политика и историческая память 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Тема 1.1. Историческая память как одна из основ коллективной 

идентичности.   

Связь понятий «историческая память» и «национально-

государственная идентичность». Оновные теоретические подходы к 

раскрытию содержания понятий “национально-государственной 

идентичности”, “коллективной (социальной, исторической) памяти” 

и их трактовок в рамках исследователького поля memory studies.  

Роль исторической памяти в формировании национальных 

государств (Э. Ренан). Закономерности формирования 

национальных государств (Б. Андерсон). Понятие традиции и их 

политическая роль в легитимации национального государства (Э. 

Хобсбаум). Роль войны в структуре национальной идентичности (Э. 

Смит). «Миф основания» и национальная идентичность. Битва на 

Косовом поле в сербской национальной памяти. Война за 

независимость США в американской национальной памяти. 

 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

2.  Тема 1.2. Функциональная составляющая коллективной 

памяти. Историческая память как предмет исторической 

политики. 

 Содержание трактовок «коллективной (социальной, 

исторической) памяти» в рамках исследовательск ого поля  memory 

studies. «Коллективные рамки памяти» М. Хальбвакса. Проект 

«места памяти Франции» П.Нора. Концепция «культурной памяти» 

Я. и А. Ассман. Особенности памяти в условиях информационного 

общества (пост-память). Концепции современных российских 

авторов (А.И. Миллер, О.Ю. Малинова, И.Н. Тимофеев). 

Особенности исторической памяти: избирательность и 

символический характер. “Исторические символы” как социальные 

образы индивидуального, группового или массового поведения, на 

которые общество ориентрует своих членов в аналогичных 

(”типовых”), значимых в данный исторический момент ситуациях.    

Функциональная составляющая коллективной памяти -  участие в 

воспроизводстве или конструировании  идентичности; решение 

задачи определения границ   сохраняемого (формируемого) 

сообщества: семейного, производственного, религиозного, 

спортивного, либо, в пределе - народа, нации. Функционирование 

коллективной памяти представляет собой сложный 

разнонаправленный процесс: события настоящего влияют на 

переосмысление прошлого, а объяснительные модели 

(интерпретационные схемы) исторических явлений и процессов 

задают базу для понимания настоящего.   

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

3. Тема 2.1 Специфика исторической науки как гуманитарного 

знания 

Общие предпосылки исторического исследования. Цель 

исторического исследования: сформулировать и обосновать 

истинные утверждения о прошлом. Вопрос как исходный пункт 

Устное изложение 

материала с 

использованием 
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исторического исследования. Специфика исследовательских 

методов, используемых в исторической науке. Содержание понятия 

“исторический факт” и его идеологическая 

составляющая.Процедура отбора фактов в историописании и ее 

зависимость от мировоззренческих представлений (идеологических 

предпочтений). Естественнонаучное описание и описание в 

истории. Интерпретация, понимание и объяснение в истории. 

Понятия “смысл” и “значение” исторического события. 

Гносеологическая оценка исторического описания: субъективизм 

исторических описаний, связанный с неустранимостью оценочных 

понятий из языка историка. Границы применения понятия истины / 

правды к историческим описаниям.   

 Методологические трудности, создающие предпосылки 

одновременного бытования конкурирующих или 

взаимодополняющих интерпретаций истории и обусловливающие 

отличия социальной (исторической) памяти от профессионального 

историописания 

мультимедийных 

презентаций 

4. Тема 2.2. Мифологизация и фальсификация истории в 

контексте исторической политики 

Проблема применимости термина  “фальсификация” к 

историческим описаниям. Основные теоретические подходы к 

раскрытию содержания понятий “коллективный (исторический) 

миф”, “мифологизация истории”, “фальсификация истории”. 

Система популяризации исторического знания как инструмент, 

обеспечивающий связь профессионального историописания с 

коммеморативными практиками и функционированием социальной 

(коллективной) памяти. Историческая политика (политика памяти) 

как часть символической политики: теоретические подходы к 

определению понятий.  

Историческая политика и политика памяти. Нарративные фигуры 

политики памяти: победители, побежденные, жертвы, преступники. 

Стратегии вытеснения памяти. Ревизионизм в Германии. Спор Э. 

Нольте и Ю. Хабермаса. Холокост как травма: стратегии 

конструирования. Объединение Германии в контексте 

исторической политики. 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

5. Тема 3.1. Отечественный опыт организации просветительской 

и идеологической работы в области истории и истоки проблем 

современной России 

Опыт организации «работы с историей» в Российской империи и 

Советском Союзе. Факторы, обусловившие кризис идентичности 

постсоветского (российского) общества в конце 1980-х - 1990-х гг. 

”Качество” исторической политики Советского Союза на 

завершающем этапе его существования (после Второй мировой 

войны) и ее эффективность. Место и роль обращения к истории в 

рамках идеологической кампании по подрыву легитимности 

советского государства в период «Перестройки» (1987-1991 гг.). 

Направления трансформации системы массового исторического 

образования и исторического просвещения в Российской 

Федерации в 1990-2000-е гг.    

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

6. Тема 3.2.  Становление и развитие в Российской Федерации 

системы защиты исторической памяти  

Информационные, гибридные и мемориальные войны. «Войны 

памяти» вокруг истории Второй мировой войны. Политика 

исторического ревизионизма как одно из направлений воздействия 

на Россию со стороны США и их союзников. Нарастание 

противоречий, связанных с невозможностью установления и 

поддержания “общеевропейской культуры памяти” о Второй 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 
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мировой войне. Внешнеполитические инициативы России: 

содержание и значение ежегодной Резолюции ООН “Борьба с 

героизацией нацизма, неонацизма и другими видами практики, 

которые способствуют эскалации современных форм расизма, 

расовой дескриминации, ксенофобии и связанной с ними 

нетерпимости”. Полемика вокруг резолюции Европарламента “О 

важности европейский памяти для будущего Европы”. 

Уничтожение в странах Восточной Европы советских (российских) 

мест памяти и объектов культурно-исторического наследия.   

Формирование в России государственных и негосударственных 

акторов исторической политики. Создание Комиссии при 

Президенте РФ по противодействию попыткам фальсификации 

истории в ущерб интересов России в 2009-2012 г.: задачи и 

результаты ее деятельности. “Историческая составляющая” 

символической политики России в выступлениях первых лиц 

(Д.А.Медведев “Россия - вперед!”, В.В.Путин “Страницы истории - 

повод для взаимных претензий или основа для примирения и 

партнерства?”, “Общая ответственность перед историей и 

будущим”, и др.). Основная содержательная “повестка” Года 

Российской истории (2012), Года памяти и славы (2020). 

7. Тема 4.1. Память о периоде Древней Руси, Московского царства 

и Российской империи в современной России Содержание 

общественных дискуссий по ряду ключевых исторических тем 

(сюжетов), актуализированных в последнее десятилетие связи с 

внешнеполитической повесткой, а также подходы различных 

политических сил к их регулированию. Осмысление и 

интерпретация российской истории от Древней Руси до Имперского 

периода. Куликовская битва, Стояние на Угре и битва при Молодях 

в российской национальной памяти.  Отечественная война 1812 

года. Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 800 лет 

со дня рождения Александра Невского, 350 лет со дня Рождения 

Петра I, 300- летием Российской империи.  

Политика памяти на постсоветском пространстве:  распад единого 

символического пространства и основания «войн памяти». 

Конструирование новых национальных идентичностей. 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

8. Тема 4.2. Память о революции и гражданской войне в 

современной России 

Первая мировая в России: восстановление памяти о забытой войне. 

100-летие Революции и Гражданской войны 1917-1922 гг. 

Образование СССР и политика «коренизации» («украинизации») 

1920-х гг.; голода и политических репрессий 1930-х гг.  Память в 

условиях конфликта идентичностей. Сравнение с опытом других 

стран. Память о Гражданской войне в США: от примирения к 

новому расколу. Память о Гражданской войне в Испании: реванш 

проигравших. Советский нарратив о Гражданской войне. Память 

проигравших: нарратив о гражданской войне в «белой» эмиграции. 

Гражданская война в современных учебниках и публичном 

дискурсе. Коммеморативные практики, мнемонические акторы и 

нарративы о Гражданской войне в России. Политика «согласия и 

примирения»: результаты и перспективы. Особенности политики 

памяти на постсоветском пространстве: распад единого 

символического пространства и основания «войн памяти». 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

9. Тема 4.3. Великая Отечественная война как основание 

российской идентичности и ее роль в политике памяти. 

Общественная полемика и трудные вопросы истории Второй 

мировой войны. Память о жертвах: геноцид гражданского 

населения. Новые ритуалы и коммеморации Великой 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 
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Отечественной войны. Проблемы, связанные с противодействием 

распространению исторических фейков о Второй мировой войне: 

уравнивание гитлеровского и сталинского режимов в рамках 

концепции тоталитаризма, искажение и размывание содержания 

понятий «фашизм», «нацизм», «Освободительная миссия Красной 

армии». Сравнение с опытом других стран. Мировые войны и их 

влияние на формирование современных конструкций памяти. 

Вторая мировая война в европейской и американской памяти. Роль 

Холокоста в формировании европейских рамок памяти о Второй 

мировой войне. Политика памяти на постсоветском пространстве:  

распад единого символического пространства и основания «войн 

памяти». Конструирование новых национальных идентичностей. 

Изменение памяти о Великой Отечественной войне в Украине. 

Память о Великой отечественной войне в Беларуси. Вторая мировая 

война в учебниках истории в постсоветских государствах.  

 

 

презентаций 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 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 

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. 



5  

- 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.  

- 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.  

- 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 



6  

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. Фонетика английского языка. 

 

Тема 1.1. Классификация гласных английского языка. Правила чтения гласных. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Правило чтения гласных букв в ударном и безударном слоге. Особенности 

английской фонетики в сравнении с русской. 

2. Затранскрибируйте следующие слова, содержащие звуки [æ], [ʌ], [ɑ:], освойте их   

правильное произношение: palace, dramatic, paragraph, branch, translate, comfort, 

stomach, fantastic, demand, govern, Spanish, sergeant, Panama, discover, tomato, charity, 

understand. 

 

Тема 1.2. Классификация согласных английского языка. Правила чтения согласных. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Что такое палатализация? Для каких английских согласных она характерна? 

Приведите примеры слов с палатализацией. 

2. Что такое аспирация английских согласных? Для каких английских согласных она 

характерна? Приведите примеры слов с аспирацией. 

 

РАЗДЕЛ 2. Интонация английских предложений. 

 

Тема 2.1. Интонация. Интонационные группы английского языка. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Правила интонации в английском языке с примерами. 

2. Как выработать английскую интонацию. 
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Тема 2.2. Фонетика: интонация и другие особенности английский предложений. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Логическое ударение и ритм в английском предложении. 

2. Интонация различных типов вопросов. 

 

РАЗДЕЛ 3. Английские части речи и их категории.  

 

Тема 3.1. Существительное, прилагательное, числительное, наречие. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Все виды существительных. Степени сравнения прилагательных. Классификация глаголов. 

Классификация наречий. Количественный и порядковые числительные. 

2. Образование частей речи в английском языке. 

 

Тема 3.2. Предлоги и союзы. Артикли. 

 

Темы для самоподготовки: 

 

1. Функция служебных частей речи английского языка. 

2. Категории предлогов. Роль союзов. Типы артиклей. 

 

РАЗДЕЛ 4. Особенности категории глагола в английском языке. 

 

Тема 4.1. Основные времена английских предложений, вопросы, части речи и члены 

предложения. Залоги. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Написать во всех временах (12) предложение «I dance». 

2. Активный и пассивный залог в английском языке. 

 

Тема 4.2. Наклонения английских предложений. Неличные формы глаголов. 

Модальные глаголы. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Разница между тремя видами наклонений в английском языке. Привести примеры. 

2. Виды неличных форм глаголов, правила образования. Особенности всех модальных 

глаголов английского языка. Основные случаи употребления модальных глаголов. 

Синонимы модальных глаголов.  

 

РАЗДЕЛ 5. Choosing a career. 

 

Тема 5.1. My future career. 

  

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Useful words and expressions on the topic "Choosing a career". 

2. Essay on the topic: «My future profession». 
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Тема 5.2. Jobs and employment. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Разница между job, work, profession, occupation и другими синонимами. To reflect on 

the topic "The problem of youth employment and ways to solve it". 

2. Answer the following questions: What ‘dream jobs’ did you have as a child? What are your 

dream jobs now? What have been your best and worst work experiences? If you haven’t had a 

job yet, why not? 

 

РАЗДЕЛ 6. Food and meals. 

 

Тема 6.1. Meals. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. The study of vocabulary on the topic of "Food". English food. Rules of behavior at the table. 

Culinary traditions in Russia and the UK. 

2. Why is it important to follow the rules of eating? 

 

Тема 6.2. In the canteen. To order or not to order?  

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Compose a dialogue on the topic "In the canteen". 

2. The advantages and disadvantages of canteens.  

 

РАЗДЕЛ 7. Students and their life. 

 
Тема 7.1. A Student’s day. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. The study of vocabulary on the topic "School". Studying at school. The education system in 

England. 

2. International Students' Day. 

 

Тема 7.2. Our university. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. A story about my university. What do you like/dislike?  

2. Universities in Russia. The importance of higher education. 

 

РАЗДЕЛ 8. Holidays. 

 

Тема 8.1. Travelling by different means of transport. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Choose between these holidays and explain your choice: touring the remains of an ancient 

civilization; a relaxing stay at a beach resort; shopping in a busy city. 
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2. Various types of holidays. Have you traveled abroad? Where have you been? If you haven't been 

overseas, which country would you most like to visit? What is the best place for a vacation in your 

country? Why is it good? 

 

Тема 8.2. Booking tickets. Getting visa. At the hotel. 

 

Темы для самоподготовки: 

 

1. Interview for a visa to the USA. 

2. The most popular idioms for travel. 

 

РАЗДЕЛ 9. Sightseeing. 

 

Тема 9.1. Going around London. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Sights of London. 

2. Life in England.  

 

Тема 9.2. What is worth seeing in Russia? 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Describe the sights of Moscow. 

2. What do you associate Russia with? 

 

РАЗДЕЛ 10. Changing patterns of leisure.  
 

Тема 10.1. Leisure time. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. The importance of making time for leisure. 

2. The difference of mentalities: what do Russians and Brits do in their free time? 

Тема 10.2. Hobbies. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. What are the most common hobbies? Make a list. 

2. Do you have any hobbies? What are they? How much free time do you usually have? What 

do you like to do with your free time? Do you prefer to relax or to be active? 

 

РАЗДЕЛ 11. Man and the movies.  

 

Тема 11.1. Going to movie. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. What movies came out this year? What movies are out now? Which of them have you 

seen? How were they? 

2. Describe your favourite actor or actress. You should say: 

- who this actor/actress is; 
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           - what type of actor/actress he or she is; 

  - what are some programmes/movies he or she has acted in. 

 

Тема 11.2. The film of the century. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. What's your favorite movie of all time? Why do you like it? What's the worst movie you                                      

have ever seen? 

            2. The influence of cinema on a person. What films do you consider the films of the century? 

 

РАЗДЕЛ 12. Painting. 

 

Тема 12.1. Museums and Art Galleries. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Art Galleries vs Museums: What's the Difference? Do you like art? Have you ever visited 

an art gallery? Which do you prefer: museums or art galleries? When was the last time you 

went to an art gallery? What did you learn on that day? 

2. Unusual Museums in the USA.  

 

Тема 12.2. Outstanding painters. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Who painted the most expensive picture ever sold? 

2. Most famous Russian artists and their masterpieces. 

  

РАЗДЕЛ 13. Schooling.  

 

Тема 13.1. Education in England. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. The British education system. 

2. Differences in education in England and in Russia. 

 

Тема 13.2. Education in Russia. 

 

Темы для самоподготовки: 

 

1. Does your country have a good education system? What are its strengths and weaknesses? 

2. What changes would you make to education in Russia? 

 

РАЗДЕЛ 14. Brining up children. 

 

Тема 14.1. Brining up children. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. The responsibility of bringing up children should be shared equally between mother and 

father. To what extent do you agree or disagree? 



11  

2. The responsibility of bringing up children should be shared equally between mother and 

father. To what extent do you agree or disagree? 

 

Тема 14.2. Generation apart? 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Generation gap. 

2. What would you recommend to the next generation? 

 

РАЗДЕЛ 15. Feelings and emotions. 

 

Тема 15.1. Feelings and emotions. 

  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Learning vocabulary on the topic: feelings and emotions. Would you describe yourself as 

an emotional person? Do you think that it is good to be an emotional person? How important 

is it to manage our emotions? 

2. Emotions, stress, and ways to cope with them. 

 

Тема 15.2. Life’s good! Why do we feel bad? 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. What factors influence a person's life? 

2. Countries with the highest quality of life. 

 

РАЗДЕЛ 16. Talking about people. 

 

Тема 16.1. People power. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. What do you understand by the people power? 

2. Describe the foundations of the people power. 

 

Тема 16.2. People’s traits of character. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. What character traits do you know? 

2. What do the people’s traits of character depend on? 

 

РАЗДЕЛ 17. Higher education in the United State of America. 

 

Тема 7.1. Higher education 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Is higher education important for employment at the present time? 

2. Is it correct to say that higher education is self-education? 

 

Тема 7.2. Organization and structure of the system of education in the USA. 
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Вопросы для самоподготовки: 

 

1. What levels of education in the USA do you know? Describe the structure of the American 

education system. 

2. Learn vocabulary on this topic. 

 

РАЗДЕЛ 18. Courts and trials. 

 

Тема 18.1. Crime and punishment. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Who appoints the punishment for the crime committed? 

2. Write a short essay on this topic. 

  

Тема 18.2. The Court system in different countries. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Tell about the Court system in Russia. 

2. What are the differences between the Court systems of Russia and the United States? 

  

РАЗДЕЛ 19. Environmental protection. 

 

Тема 19.1. Ecological problems. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. What ecological problems does the world face today? 

2. Write an essay about possible ways to solve ecological problems. 

  

Тема 19.2. Environmental protection. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Are there laws in different countries of the world that protect the environment? 

2. Learn vocabulary on this topic. 

 

РАЗДЕЛ 20. Books and reading. 

 

Тема 20.1. The book of the century. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. What genre of books do you like to read? 

2. What literary work do you consider the book of the century? 

 

Тема 20.2. Guide to Literary Analysis. Evaluating a Story. 

 

 Вопросы для самоподготовки: 
 

1. Learn vocabulary on this topic. 
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2. What does literary analysis include? 

 

РАЗДЕЛ 21. Man and music. 

 

Тема 21.1. Guide to Literary Analysis. Evaluating a Story. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Learn vocabulary on this topic. 

2. What does literary analysis include? 

  

Тема 21.2. Music styles. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. What music style is your favourite? 

2. Write a short essay on this topic. 

 

РАЗДЕЛ 22. Mass media. 

 

Тема 22.1. Television. A national disease? 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. How often do you watch TV? 

2. What problems can frequent TV viewing cause? 

 

Тема 22.2. Cinema: its past, present and future. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Has cinema changed after half a century? 

2. Do you like special effects in modern movies? 

 

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

 

РАЗДЕЛ 1. Фонетика английского языка. 

 

Тема 1.1. Классификация гласных английского языка. Правила чтения гласных. 

Схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по теме по 

усмотрению преподавателя 

 

Тема 1.2. Классификация согласных английского языка. Правила чтения 

согласных. 

Схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по теме по 

усмотрению преподавателя 

 

РАЗДЕЛ 2. Интонация английских предложений. 

 

Тема 2.1. Интонация. Интонационные группы английского языка. 

Схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по теме по 

усмотрению преподавателя 
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Тема 2.2. Фонетика: интонация и другие особенности английский предложений. 

 

Схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по теме по 

усмотрению преподавателя 

 

РАЗДЕЛ 3. Английские части речи и их категории.  

 

Тема 3.1. Существительное, прилагательное, числительное, наречие. 

 

Схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по теме по 

усмотрению преподавателя 

 

Тема 3.2. Предлоги и союзы. Артикли. 

 

Схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по теме по 

усмотрению преподавателя 

 

РАЗДЕЛ 4. Особенности категории глагола в английском языке. 

 

Тема 4.1. Основные времена английских предложений, вопросы, части речи и 

члены предложения. Залоги. 

 

Схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по теме по 

усмотрению преподавателя 

 

Тема 4.2. Наклонения английских предложений. Неличные формы глаголов. 

Модальные глаголы. 

 

Схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по теме по 

усмотрению преподавателя 

 

РАЗДЕЛ 5. Choosing a career. 

 

Тема 5.1. My future career. 

  

Схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по теме по 

усмотрению преподавателя 

 

Тема 5.2. Jobs and employment. 

 

Схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по теме по 

усмотрению преподавателя 

 

РАЗДЕЛ 6. Food and meals. 

 

Тема 6.1. Meals. 

 

Схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по теме по 

усмотрению преподавателя 
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Тема 6.2. In the canteen. To order or not to order?  

 

Схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по теме по 

усмотрению преподавателя 

 

РАЗДЕЛ 7. Students and their life. 

 

Тема 7.1. A Student’s day. 

 

Схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по теме по 

усмотрению преподавателя 

 

Тема 7.2. Our university. 

 

Схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по теме по 

усмотрению преподавателя 

 

РАЗДЕЛ 8. Holidays. 

 

Тема 8.1. Travelling by different means of transport. 

Схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по теме по 

усмотрению преподавателя 

 

Тема 8.2. Booking tickets. Getting visa. At the hotel. 

Схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по теме по 

усмотрению преподавателя 

 

РАЗДЕЛ 9. Sightseeing. 

 

Тема 9.1. Going around London. 

Схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по теме по 

усмотрению преподавателя 

 

Тема 9.2. What is worth seeing in Russia? 

 

Схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по теме по 

усмотрению преподавателя 

 

РАЗДЕЛ 10. Changing patterns of leisure.  

 

Тема 10.1. Leisure time. 

Схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по теме по 

усмотрению преподавателя 

 

Тема 10.2. Hobbies. 

 

Схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по теме по 

усмотрению преподавателя 

 

РАЗДЕЛ 11. Man and the movies.  
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Тема 11.1. Going to movie. 

Схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по теме по 

усмотрению преподавателя 

 

Тема 11.2. The film of the century. 

Схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по теме по 

усмотрению преподавателя 

 

 

РАЗДЕЛ 12. Painting. 

 

Тема 12.1. Museums and Art Galleries. 

Схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по теме по 

усмотрению преподавателя 

 

Тема 12.2. Outstanding painters. 

Схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по теме по 

усмотрению преподавателя 

 

 

РАЗДЕЛ 13. Schooling.  

 

Тема 13.1. Education in England. 

Схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по теме по 

усмотрению преподавателя 

 

Тема 13.2. Education in Russia. 

Схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по теме по 

усмотрению преподавателя 

 

РАЗДЕЛ 14. Brining up children. 

 

Тема 14.1. Brining up children. 

Схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по теме по 

усмотрению преподавателя 

 

Тема 14.2. Generation apart? 

Схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по теме по 

усмотрению преподавателя 

 

РАЗДЕЛ 15. Feelings and emotions. 

 

Тема 15.1. Feelings and emotions. 

Схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по теме по 

усмотрению преподавателя 

  

Тема 15.2. Life’s good! Why do we feel bad? 

Схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по теме по 

усмотрению преподавателя 

 

РАЗДЕЛ 16. Talking about people. 
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Тема 16.1. People power. 

Схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по теме по 

усмотрению преподавателя 

 

Тема 16.2. People’s traits of character. 

Схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по теме по 

усмотрению преподавателя 

 

 

РАЗДЕЛ 17. Higher education in the United State of America. 

 

Тема 7.1. Higher education 

Схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по теме по 

усмотрению преподавателя 

 

Тема 7.2. Organization and structure of the system of education in the USA. 

Схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по теме по 

усмотрению преподавателя 

 

РАЗДЕЛ 18. Courts and trials. 

 

Тема 18.1. Crime and punishment. 

Схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по теме по 

усмотрению преподавателя 

 

Тема 18.2. The Court system in different countries. 

Схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по теме по 

усмотрению преподавателя 

 

РАЗДЕЛ 19. Environmental protection. 

 

Тема 19.1. Ecological problems. 

Схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по теме по 

усмотрению преподавателя 

 

Тема 19.2. Environmental protection. 

Схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по теме по 

усмотрению преподавателя 

 

РАЗДЕЛ 20. Books and reading. 

 

Тема 20.1. The book of the century. 

Схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по теме по 

усмотрению преподавателя 

 

Тема 20.2. Guide to Literary Analysis. Evaluating a Story. 

Схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по теме по 

усмотрению преподавателя 

 

  

 

РАЗДЕЛ 21. Man and music. 
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Тема 21.1. Guide to Literary Analysis. Evaluating a Story. 

Схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по теме по 

усмотрению преподавателя 

 

Тема 21.2. Music styles. 

Схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по теме по 

усмотрению преподавателя 

 

РАЗДЕЛ 22. Mass media. 

 

Тема 22.1. Television. A national disease? 

Схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по теме по 

усмотрению преподавателя 

 

Тема 22.2. Cinema: its past, present, and future. 

Схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по теме по 

усмотрению преподавателя 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Первого иностранного языка» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме практических (семинарских) 

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 проведения 

практических занятий. 

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. 

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 
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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 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.  



21  

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;  

˗ 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. 
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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; 
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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. 

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, 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. 
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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 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 
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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 Первого иностранного языка. 

Конспекты практических занятий по 

дисциплине Первого иностранного языка 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

1. Учебная дисциплина.  

2. Тема практического (семинарского) занятия.  

3. Цели занятия: совершенствовать систему лингвистических знаний, включающую в 

себя знание основных фонетических лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Введение По усмотрению 
преподавателя 

 Основная часть По усмотрению 

преподавателя 

 Заключительная часть По усмотрению 
преподавателя 

 

 

5. Содержание практического 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) 

 

1. Тема практических занятий раздела 1: ФОНЕТИКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. 

 

Вопросы к обсуждению: 

 

1. Классификации гласных английского языка 

2. Классификация согласных звуков английского языка 

 

Практические задания: 

 

1.Выполнить упражнения из учебного пособия  

 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

 

2. Тема практических занятий раздела 2: ИНТОНАЦИЯ АНГЛИЙСКИХ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
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Вопросы к обсуждению: 

 

1. Intonation: melody, stress, rhythm.  

2. Syllables I, II, III, IV. Reading Rules  

3. Интонационная структура № 1-12.  

4. Высокий падающий тон.  

5. Ударение.  

6. Повторение основных интонационных структур и их употребление.  

7. Высокое предударное начало.  

8. Сложные тоны.  

 

Практические задания: 

 

1.Выполнить упражнения из учебного пособия  

 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

3. Тема практических занятий раздела 3: АНГЛИЙСКИЕ ЧАСТИ РЕЧИ И ИХ 

КАТЕГОРИИ 

 

Вопросы к обсуждению: 

 

1. Noun: singular plural.  

2. Adjectives (degrees of comp). 

3. Pronouns.  

4. Possessive Case.  

5. to have (Pres. Ind.)   

6. Numerals (Cardinal, Ordinal)  

7. Prepositions of place.  

8. Prepositions of Time. 

9. Articles. 

10. Adverbs. 

 

Практические задания: 

 

1.Выполнить упражнения из учебного пособия  

 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 
 

4. Тема практических занятий раздела: ОСОБЕННОСТИ КАТЕГОРИИ ГЛАГОЛА В 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

1. Вопросы к обсуждению: 

2. Времена группы PRESENT.  

3. Времена группы PAST.  

4. Времена группы FUTURE.  

5. Indirect speech (statements, questions).  

6. Sequence of Tenses.  
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7. Времена группы Future in the Past.  

8. Affirmative, Negative, Interrogative Sentences.   

 

Практические задания: 

 

1.Выполнить упражнения из учебного пособия  

 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

5. Тема практических занятий раздела 5: CHOOSING A CAREER 

 

Вопросы к обсуждению: 

 

1. Choosing a carrier.  

2. Jobs and employment 

 

Практические задания: 

 

1.Выполнить упражнения из учебного пособия  

 

Требования к выполнению практического задания: чтение текстов, обсуждение, 

закрепление лексических, грамматических знаний и умений по теме. 

 

6. Тема практических занятий раздела 6: FOOD AND MEALS 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Food.  

2. English meals.  

3. Table etiquette. 

4. Условные придаточные предложения;  

5. The Present continuous tense; 

6. Types of Questions 

 

Практические задания: 

 

1.Выполнить упражнения из учебного пособия  

 

Требования к выполнению практического задания: чтение текстов, обсуждение, 

закрепление лексических, грамматических знаний и умений по теме. 

 

7. Тема практических занятий раздела 7: STUDENTS AND THEIR LIFE 

 

Вопросы к обсуждению: 

 

1. Student’s life.  

2. Education in England. 

3. Education in Russia 

 

Практические задания: 
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1.Выполнить упражнения из учебного пособия  

 

Требования к выполнению практического задания: чтение текстов, обсуждение, 

закрепление лексических, грамматических знаний и умений по теме. 

 

8. Тема практических занятий раздела 8: HOLIDAYS. 

 

Вопросы к обсуждению: 

 

1. Travelling by different means of transport  

2. Various types of holidays 

3. Complex Object.  

4. Verbals (Revision). 

5. Booking tickets. Getting visa. At the hotel. 

6. Getting visa.  

7. At the hotel. 

8. Sequence of tenses 

 

Практические задания: 

 

1.Выполнить упражнения из учебного пособия  

 

Требования к выполнению практического задания: чтение текстов, обсуждение, 

закрепление лексических, грамматических знаний и умений по теме. 

 

 

9. Тема практических занятий раздела 9: SIGHTSEEING 

 

Вопросы к обсуждению: 

 

1. Going around London.  

2. What is worth seeing in Russia? 

 

Практические задания: 

 

1.Выполнить упражнения из учебного пособия  

 

Требования к выполнению практического задания: чтение текстов, обсуждение, 

закрепление лексических, грамматических знаний и умений по теме. 

 

 

10. Тема практических занятий раздела 10: CHANGING PATTERNS OF LEISURE. 

 

Вопросы к обсуждению: 

 

1. Leisure.  

2. Hobbies 

 

Практические задания: 

 

1.Выполнить упражнения из учебного пособия  
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Требования к выполнению практического задания: чтение текстов, обсуждение, 

закрепление лексических, грамматических знаний и умений по теме. 

 

 

11. Тема практических занятий раздела 11: MAN AND THE MOVIES 

 

Вопросы к обсуждению: 

 

1. Going to movie 

2. The film of the century 

3. “Famous actors and actresses” 

4. “My favorite movies” 

 

Практические задания: 

 

1.Выполнить упражнения из учебного пособия  

 

Требования к выполнению практического задания: чтение текстов, обсуждение, 

закрепление лексических, грамматических знаний и умений по теме. 

 

 

12. Тема практических занятий раздела 12: PAINTING 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Museums and Art Galleries 

2. Outstanding painters 

 

Практические задания: 

 

1.Выполнить упражнения из учебного пособия  

 

Требования к выполнению практического задания: чтение текстов, обсуждение, 

закрепление лексических, грамматических знаний и умений по теме. 

 

13. Тема практических занятий раздела 13: SCHOOLING 

 

Вопросы к обсуждению: 

 

1. English schooling 

2. Systems of education in different countries 

 

Практические задания: 

 

1.Выполнить упражнения из учебного пособия  

 

Требования к выполнению практического задания: чтение текстов, обсуждение, 

закрепление лексических, грамматических знаний и умений по теме. 
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14. Тема практических занятий раздела 14: BRINING UP CHILDREN 

 

Вопросы к обсуждению: 

 

1. Brining up Children 

2. Generation apart? 

 

Практические задания: 

 

1.Выполнить упражнения из учебного пособия  

 

Требования к выполнению практического задания: чтение текстов, обсуждение, 

закрепление лексических, грамматических знаний и умений по теме. 

 

15. Тема практических занятий раздела 15: FEELINGS AND EMOTIONS 

 

Вопросы к обсуждению: 

 

1. Feelings and Emotions 

2. Life’s good! Why do we feel bad? 

 

Практические задания: 

 

1.Выполнить упражнения из учебного пособия  

 

Требования к выполнению практического задания: чтение текстов, обсуждение, 

закрепление лексических, грамматических знаний и умений по теме. 

 

 

16. Тема практических занятий раздела 16: TALKING ABOUT PEOPLE 

 

Вопросы к обсуждению: 

 

1. People power 

2. People’s traits of character 

 

Практические задания: 

 

1.Выполнить упражнения из учебного пособия  

 

Требования к выполнению практического задания: чтение текстов, обсуждение, 

закрепление лексических, грамматических знаний и умений по теме. 

 

17. Тема практических занятий раздела 17: HIGHER EDUCATION IN THE UNITED 

STATES OF AMERICA 

 

Вопросы к обсуждению: 

 

1. Higher education 

2. Organization and structure of the system of education in the USA 

 

Практические задания: 
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1.Выполнить упражнения из учебного пособия  

 

Требования к выполнению практического задания: чтение текстов, обсуждение, 

закрепление лексических, грамматических знаний и умений по теме. 

 

 

18. Тема практических занятий раздела 18: COURTS AND TRIALS 

 

Вопросы к обсуждению: 

 

1. Courts and Trials. 

2. Crime and punishment 

3. The Court system in different countries 

 

Практические задания: 

 

1.Выполнить упражнения из учебного пособия  

 

Требования к выполнению практического задания: чтение текстов, обсуждение, 

закрепление лексических, грамматических знаний и умений по теме. 

 

 

19. Тема практических занятий раздела 19: ENVIRONMENTAL PROTECTION 

 

Вопросы к обсуждению:  
 

1. Ecological problems 

2. Environmental protection 

 

Практические задания: 

 

1.Выполнить упражнения из учебного пособия  

 

Требования к выполнению практического задания: чтение текстов, обсуждение, 

закрепление лексических, грамматических знаний и умений по теме. 

 

20. Тема практических занятий раздела 20: BOOKS AND READING 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. The book of the century 

2. Guide to Literary Analysis.  

3. Evaluating a Story 

 

Практические задания: 

 

1.Выполнить упражнения из учебного пособия  

 

Требования к выполнению практического задания: чтение текстов, обсуждение, 

закрепление лексических, грамматических знаний и умений по теме. 

 

21. Тема практических занятий раздела 21: MAN AND MUSIC 
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Вопросы к обсуждению: 

 

1. Understanding music 

2. Music styles 

 

Практические задания: 

 

1.Выполнить упражнения из учебного пособия  

 

Требования к выполнению практического задания: чтение текстов, обсуждение, 

закрепление лексических, грамматических знаний и умений по теме. 

 

22. Тема практических занятий раздела 22: MASS MEDIA 

 

Вопросы к обсуждению: 

 

1. Television. A national disease? 

2. Cinema: its past, present and future 

 

Практические задания: 

 

1.Выполнить упражнения из учебного пособия  

 

Требования к выполнению практического задания: чтение текстов, обсуждение, 

закрепление лексических, грамматических знаний и умений по теме. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  

 

1.1. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине «Второй иностранный язык (Французский)» 

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. 
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- 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.  

- 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 
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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 занятиям по разделам дисциплины  

РАЗДЕЛ 1. Вводно-корректировочный курс фонетики: основные понятия фонетики 

 

Тема 1.1.  Классификация  и характеристика французских гласных и согласных: общая информация. 

Тема 1.2. Ударение и ритмическая группа. Связывание. Сцепление. 

Тема 1.3. Мелодика повествовательного, повелительного и вопросительного предложения. 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям к разделу 1: 

1. Каковы особенности артикуляционной базы французского языка? 

2. Сопоставьте французскую и русскую артикуляционные базы. 

3. Каковы особенности ритмико-мелодической базы французского языка? 

4. Как классифицируются французские гласные? 

5. Каковы критерии классификации французских согласных? 
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6. Каковы правила ударения во французском языке? 

7. Объясните, в чем заключаются явления сцепления и связывания. 

РАЗДЕЛ 2. Вводный курс: часть 1 

Тема 2.1. Порядок слов во французском повествовательном предложении. Виды слов во 

французском языке: знаменательные и служебные слова. 

Тема 2.2. Имя существительное. Множественное число существительных. Определенный 

артикль la, le, les. Неопределенный артикль des. Притяжательные прилагательные ma, ta, sa. 

Тема 2.3. Глагол être. Оборот c'est. Глаголы первой группы в настоящем времени 

изъявительного наклонения. Глаголы первой группы повелительного наклонения. 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям к разделу 2: 

1. Quel est votre nom et votre prénom? 

2. Qui êtes-vous ? Êtes-vous Russe? 

3. Quelle langue parlez-vous ? 

4. Votre famille, est-elle grande ? 

5. Vos parents, où travaillent-ils ? 

РАЗДЕЛ 3. Вводный курс: часть 2 

Тема 3.1. Порядок слов в вопросительном предложении. Мелодика французского 

вопросительного предложения без вопросительного слова. Вопрос к подлежащему. 

Тема 3.2. Первое и третье лицо единственного или множественного числа глаголов третьей 

группы. Отрицательная форма глаголов. 

Тема 3.3. Отсутствие артикля с именами собственными. Опущение артикля при 

существительном в роли именной части сказуемого 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям к разделу 3: 

1. Que faites-vous dans la vie? 

2. Est-ce que vous faites vos études à l’université ou vous travaillez? 

3. À quelle faculté faites-vous vos études? 

4. Vous êtes étudiant de quelle année? 

5. Qu’est-ce que vous étudiez? 

РАЗДЕЛ 4. Вводный курс: часть 3 

Тема 4.1. Имя прилагательное. Женский и мужской род прилагательных. Множественное 

число прилагательных. Место прилагательных определений. 

Тема 4.2. Способы построения вопросительного предложения: инверсия, вопросительные 

обороты. Вопрос к прямому дополнению. 

Тема 4.3. Предлог à. Предлог de. Слияние  артикля с предлогами à,  de. 

Тема 4.4. Безличные глаголы. Глаголы второй группы. 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям к разделу 4: 

1. À quelle heure déjeunez-vous ? 

2. À quelle heure partez-vous ? 

3. Que prenez-vous pour aller à l’université ? 
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4. A quelle heure commencent vos cours ? 

5. A quelle heure finissent-ils ? 

РАЗДЕЛ 5. Вводный курс: часть 4 

Тема 5.1. Вопросительное наречие où. Порядок слов в вопросительном предложении, 

начинающемся с вопросительного наречия où. 

Тема 5.2. Глаголы первой, второй, третьей группы 2-го лицо множественного числа 

настоящего времени. 

Тема 5.3. Определенный артикль: случаи употребления. 

Тема 5.4. Неопределенное прилагательное tout. Неопределенно-личное местоимение on 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям к разделу 5: 

1. Quel temps fait-il aujourd’hui? 

2. Quel temps fait-il en été? 

3. Quel temps fait-il en hiver? 

4. Quels sont les mois de l’année? 

5. Quel est votre mois péréféré? Pourquoi? 

РАЗДЕЛ 6. Личность. Хобби. Увлечения 

Тема 6.1. Личные окончания глаголов первой и третьей группы: общая парадигма // Текст 

«Nous sommes jeudi. Il est neuf heures». 

Тема 6.2. Определенный артикль: случаи употребления // Текст «Alain Dupont». 

Тема 6.3. Притяжательные прилагательные: общая парадигма. Указательные прилагательные: 

общая парадигма. // Рассказ про себя, про хобби и увлечения. 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям к разделу 6: 

1. Pensez-vous que deux types de personnalité (extravertis et introvertis) sont utiles pour decrier la 

personnalité? Etes-vous introverti ou extraverti? Pourquoi? 

2. Quel rôle le charisme joue-t-il dans votre vie? Qu’est-ce qui signifie por vous être une personne 

charismatique? 

3. Le charisme est-il la qualité la plus importante à posséder si vous voulez réussir dans votre carrière? 

4. Quelles qualités personnelles possedez-vous? 

5. Quelles qualités personnelles voulez-vous avoir? Pourquoi? 

РАЗДЕЛ 7. Описание комнаты / учебной аудитории 

Тема 7.1. Неопределенный артикль: общая парадигма. // Текст «Jacques Leblanc». 

Тема 7.2. Безличный оборот «il y a». // Описание своей комнаты. 

Тема 7.3. Наречия en, у. Вопросительные наречия quand, comment. Порядок слов в 

предложениях, начинающихся с вопросительных наречий quand и comment. 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям к разделу 7: 
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. Habitez-vous loin de l'université? Combien de temps vous faut-il pour arriver à l'université? 
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4. Décrivez la chambre\pièce de vos rêves. 

РАЗДЕЛ 8. Рабочий день. Расписание дня и недели 

Тема 8.1. Порядок слов в вопросительном предложении, начинающемся с наречия combien. // 

Текст «Trois étudiants, trois grands amis». 

Тема 8.2. Местоимение cela. Опущение неопределенного артикля после отрицания. 

Неупотребление артикля после количественных наречий. // Описание фотографий, на которых 

изображена группа людей. 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям к разделу 8: 
1. Quel est votre routine quotidienne? 
2. À quelle heure vous réveillez-vous si vous n'avez besoin d'aller nulle part? 

3. Doit-on planifier chaque jour pour être productif ? 

РАЗДЕЛ 9. Выходные дни. Каникулы 

Тема 9.1. Дни недели. Использование артиклей и указательных прилагательных с днями 

недели. // Текст «Robert Boissy». 

Тема 9.2. Местоимение en. Количественные числительные. // Описание одного из дней 

рождений. 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям к разделу 9: 
1. Quelles fêtes sont les plus populaires dans votre pays? 
2. Quelle est votre fête préférée? Comment le fêtez-vous? 

3. Préférez-vous offrir des cadeaux ou recevoir des cadeaux ? Pourquoi? 

4. Quelle est votre attitude envers des fêtes en général?  

РАЗДЕЛ 10. Образование: обучение в университете. 

Тема 10.1. Артикль и предлоги перед существительными, обозначающими названия месяцев и 

времен года. Употребление числительных в датах. Обозначение года. // Текст «Le 14 juillet». 

Тема 10.2. Причастие прошедшего времени. // Текст «De la maternelle à l'université».   

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям к разделу 10: 

1. Les écoles non mixtes sont-elles meilleures que les écoles mixtes? Justifiez votre réponse. 

2. Les écoles devraient-elles consacrer plus de temps à enseigner les compétences dont les gens ont 

besoin pour trouver un emploi?  

3. L'enseignement privé doit-il exister? 

4. Décrivez la méthode d'enseignement Montessori. Quelle est votre opinion sur ce style 

d'enseignement? 

5. Pensez-vous que l'université devrait être gratuite pour tous? 

РАЗДЕЛ 11. Высшее образование во Франции 

Тема 11.1. Время Passé composé. // Текст «Une année scolaire en classe de 4-e». 

Тема 11.2. Futur immediate. Passé immédiat. // Рассказ о своих ближайших планах по поводу 

обучения. 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям к разделу 11: 
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1. Qu'est-ce qu'un C.E.S.? 5. Pendant combien d'années les élèves vont-ils au collège?  

2. Quelles sont les heures de classe des élèves du C.E.S.?  

3. Est-ce qu'ils vont en classe tous les jours de la semaine?  

4. Quels sont les jours où les collégiens ne vont pas en classe dans l'après-midi?  

5. Est-ce que les élèves français ont beaucoup de vacances?  

6. A quelles dates ont-ils des vacances pendant l'année scolaire? Quelle est leur durée?  

7. Combien de temps durent leurs grandes vacances?  

8. Quelle est la date de la rentrée dans les C.E.S.?  

РАЗДЕЛ 12. Где я живу 

Тема 12.1. Место наречия при глаголе в форме сложного времени. // Текст «Meubles à credit».  

Тема 12.2. Время Imparfait. // Рассказ про родной город. 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям к разделу 12: 
1. Quelle est ta ville natale? 

2. Pourquoi cet endroit est-il célèbre ? 

3. Quel est votre endroit préféré dans votre ville ou village ? Pourquoi l'aimez-vous? 

4. Allez-vous rester dans votre ville ou village après avoir obtenu votre diplôme universitaire ou 
déménager ailleurs? Pourquoi? 

5. Quelle est votre attitude envers votre ville ou village?  

РАЗДЕЛ 13. Путешествия. 

Тема 13.1. Местоименные глаголы.  Особенности правописания глаголов первой группы. // 

Текст «Une promenade à travers Paris». 

Тема 13.2. Сравнение времен Imparfait и Passé composé. // Текст «Beaubourg». Текст «La Tour 

Eiffel». 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям к разделу 13: 

1. Pourquoi est-il important de voyager? 

2. Quelle est la différence entre un touriste et un voyageur? 

3. Voyager élargit-il nos horizons? 

4. Quels sont les conseils de voyage pour les visiteurs de votre pays? 

5. Qu'est-ce que les voyages pourraient changer ou développer à l'avenir? Êtes-vous d'accord que le 

voyage, en général,  n'est plus nécessaire?  

РАЗДЕЛ 14. Работа. 

Тема 14.1. Употребление предлога à при указании места работы. // Текст «Pierre Riulin, 

caissier». 

Тема 14.2. Спряжение местоименных глаголов в Passé composé.// Текст «La journée d'une jeune 

employée» 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям к разделу 14: 
1. Dans quelle mesure le travail à domicile est-il utile ? 

2. Quelles compétences et qualités personnelles un candidat doit-il posséder pour postuler à un poste 

de manager dans un club de fitness? 

 

РАЗДЕЛ 15. Поиск работы 
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Тема 15.1. Ограничительный оборот ne ... que. Выделительный оборот c'est... que. // Текст 

«C'est bien d'être étudiant» 

Тема 15.2. Союзы comme, parce que, car. // Текст «Trouver un emploi» 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям к разделу 15: 
1. Quels facteurs prendrez-vous en considération lors du choix d'un emploi? 

2. Avez-vous déjà passé un entretien? Si vous l'avez fait, c'était pour quel poste? Quelles questions 

difficiles vous a-t-on posées? Comment vous sentiez-vous après cet entretien? Quel a été le résultat? 

РАЗДЕЛ 16. Жизнь отдельно от родителей 

Тема 16.1. Счет этажей во французском языке. Отсутствие предлога и артикля при указании 

адреса. Союз ou. // Текст «Jean-Marc veut vivre seul». 

Тема 16.2. Время «Futur simple». // Текст «Alain Malou s'installe» 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям к разделу 16: 

1. Vivez-vous avec vos parents ou seul(e) ? 

2. Est-ce difficile de vivre avec les parents ? 

3. À quelles difficultés une personne est-elle confrontée lorsqu'elle commence à vivre séparément de 

ses parents? 

РАЗДЕЛ 17. Прошлое 

Тема 17.1. Время «Plus-que-parfait». // Текст «Le Capitaine Nemo» 

Тема 17.2. Женский род существительных. Женский род качественных прилагательных. // 

Текст «La Baie fe Vigo» 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям к разделу 17: 
           1.Qu’est-ce que signifient pour vous les expressions: « être en bonne santé »,« être à l’écoute de  son 

corps » ? 

            2. Quelles sont d’après vous les aptitudes physiques et mentales indispensables pour un enseignant ? 

            3. Comment vous occupez-vous de votre santé ? 

            4. Qu’est-ce que vous faites pour maintenir votre santé en bonne état ? 

РАЗДЕЛ 18. Согласование времен 

Тема 18.1. Согласование времен. // Текст «Georges Duroy deviant journaliste» 

Тема 18.2. Время «Futur dans le passé» // Текст «Les premiers pas de Georges Duroy dans le 

journalisme» 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям к разделу 18: 

1. Décrivez votre repas de famille. Aidez-vous à mettre la table? 

2. Quelles légumes mangez-vous? 

3. Quels fruits préférez-vous? 

4. Faites-vous des courses? 

5. Allez-vous souvent au supermarché? 

6. Comment choisissez-vous les produits? 

7. Êtes-vous au régime? 
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РАЗДЕЛ 19. Полезные привычки 

Тема 19.1. Частичный артикль. // Текст «Les belles manières». 

Тема 19.2. Пассивный залог. // Текст «Quelques règles du savoir-vivre» 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям к разделу 19: 

1. Quel est votre plat préféré? Pourquoi? Savez-vous le préparer? 

2. Combien de fois par jour mangez-vous? 

3. Qu’est-ce que vous prenez pour votre petit-déjeuner? 

4. Qu’est-ce que vous mangez à midi? 

5. Qu’est-ce que vous mangez le soir? 

РАЗДЕЛ 20. Франция: культурная сводка 

Тема 20.1. Conditionnel présent. Место двух дополнений. // Тексты на тему «История 

Франции» 

Тема 20.2. Conditionnel passé. // Тексты на тему «Французская живопись» 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям к разделу 20: 

1. Aimez-vous danser? 

2. Quelle est l'importance de la danse dans votre culture? 

3. À quelle fréquence dansez-vous? 

4. Quels types de danse y a-t-il dans votre pays? 

5. Aimez-vous aller en boite de nuit / en discothèque? 

6. Avez-vous des premiers souvenirs de danse? 

7. Pourquoi les gens aiment-ils danser? 

РАЗДЕЛ 21. Спорт во Франции 

Тема 21.1. Относительные местоимения. // Тексты на тему «Спорт во Франции» 

Тема 21.2. Subjonctif présent. Subjonctif dans les propositions independantes // Тексты на тему 

«Спорт во Франции» 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям к разделу 21: 

1. Pourquoi les jeunesFrançais font-ils du sport? 

2. Quels sports préfèrent les filles? 

3. Quels sports préfèrent les garçons? 

РАЗДЕЛ 22. Экология 

Тема 22.1. Passé du subjonctif // Тексты на тему «Экология» 

 Тема 22.2. Imparfait et plus-que-parfait du subjonctif. // Тексты на тему «Экология» 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям к разделу 22: 

1. Existe-t-il des lois sur les déchets là où vous vivez ? Si oui, quelle est la pénalité pour les déchets ? 

2. Pensez-vous que les voitures devraient être interdites dans les centres-villes ? 

3. Pensez-vous que les gens devraient recycler les journaux ? Pourquoi ou pourquoi pas? 

4. Pensez-vous qu'il y a des leçons à tirer de la nature ? 
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1.2. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Вводно-корректировочный курс фонетики: основные понятия фонетики 

 

Тема 1.1.  Классификация  и характеристика французских гласных и согласных: общая информация. 

Тема 1.2. Ударение и ритмическая группа. Связывание. Сцепление. 

Тема 1.3. Мелодика повествовательного, повелительного и вопросительного предложения. 

КЛАССИФИКАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА ФРАНЦУЗСКИХ ГЛАСНЫХ  

Фонетическая система французского языка имеет 15 гласных.  

Французские гласные классифицируются по положению языка, гу6 и нёбной занавески.  

1. В зависимости от места и положения языка гласные подразделяются на гласные переднего ряда 

и заднего ряда.  

При произнесении гласных переднего ряда кончик языка упирается в нижние зубы:  
При произнесении гласных заднего ряда язык оттягивается к задней части полости рта, кончик 

его всегда опущен вниз:  

2. По степени подъема языка к нёбу все гласные делятся на открытые и закрытые.  

Гласные, произносимые при большем подъеме языка, называются закрытыми. 

Гласные, произносимые при меньшем подъеме языка, называют-ся открытыми.  

3. В зависимости от участия губ в артикуляции звука француз-ские гласные делятся на 
лабиализованные (огубленные), произносимые с округлением губ, и нелабиализованные (нео-

губленные), произносимые без округления губ. Лабиализация французских гласных по сравнению с 

русскими намного энергичнее.  

Во французском языке имеется 8 лабиализованных гласных 

5. В зависимости от положения мягкого нёба (нёбной занавески) гласные делятся на чистые и 

носовые. 

Когда нёбная занавеска поднята и ход в носовую полость закрыт, выдыхаемый воздух резонирует 
только в полости рта и получаются чистые звуки.  

Когда нёбная занавеска опущена и ход в носовую полость открыт, выдыхаемый воздух резонирует 

не только в полости рта, но и в полости носа, и получаются носовые звуки.  
Носовых гласных во французском языке четыре. Остальные гласные — чистые.  

Характерной особенностью французских гласных является напряженность артикуляции, чем 

объясняется четкость и яркость звучания гласных. Речевой аппарат (губы, язык, мягкое нёбо) при 
артикуляции французских гласных напряжен намного сильнее, чем при артикуляции русских гласных, 

и французские неударенные гласные напряженнее даже ударенных русских гласных. Напряженностью 

арти-куляции объясняется отсутствие редукции1 во французском языке — яв-ления, свойственного 

русским гласным.  
Так, например, в слове révolutionnaire четко и напряженно звучит каждый гласный, в то время как 

в русском языке 'революционер' неударенные гласные редуцируются, и четко звучит только 

ударенный гласный.  
Другой очень важной отличительной особенностью французских гласных является однородность 

их качества, полное отсутствие дифтонгизации2: гласные звучат одинаково от начала до конца, нет ни 

призвуков, ни раздвоения. Однородность качества гласных достигается тем, что уклад3 завершается 

до начала произнесения звука и сох-раняется на всем протяжении звучания гласного.  
Так, например, в слове 'форт' перед ударенным о появляется приз-вук у, что не наблюдается во 

французском слове forte.  Во французском языке нет гласных, которые были бы совершенно 

аналогичны русским. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ФРАНЦУЗСКИХ СОГЛАСНЫХ  

Фонетическая система французского языка имеет 20 согласных.  

Французские согласные обладают рядом артикуляционных особенностей, отличающих их от 

русских согласных.  
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1. Во французском языке отсутствует п а л а т а л и з а ц и я, т.е. со-гласные не смягчаются перед 

гласными переднего ряда. Так, например, в словах tir, téléphone, directeur произносятся твердые [t], [1], 

[d], [г], в то время как в русском языке в соответствующих случаях произносятся мягкие согласные: 

'тир', 'телефон', 'директор'.  
Чтобы избежать палатализации, надо следить за тем, чтобы при артикуляции согласного не было 

добавочной работы средней части языка, т.е. чтобы средняя часть языка не поднималась к твердому 

нёбу. Сравните: 'тир' и tir.  
Однако во французском языке есть два согласных, которые испытывают влияние следующего за 

ними гласного. Это [g] и [к]. Перед передними гласными они приобретают более передний оттенок, 

произносятся более мягко: guerre, cavalcade.  

2. Конечные звонкие согласные во французском языке никогда не оглушаются, в то время как в 

русском языке на конце слова вместо звонких согласных произносятся соответствующие глухие. 

Сравните:  

la plage [1а-'р1а:з] — пляж [пляш] la parade [la-pa-'rad] — парад 
[парат] l'Arabe [la-'rab] — араб [арап].  

Исключение составляют согласные [г] и [1], которые оглушаются в группе неделимых согласных1 

на паузе:  
le maître [ta-'me:tr], la table [la-'tabl]. 

 

3. Во французском языке при произнесении конечных согласных размыкание очень энергичное, 
благодаря чему конечные согласные звучат четко. В русском же языке размыкание слабое. Сравните: 

телефон — le téléphone. 

РАЗДЕЛ 2. Вводный курс: часть 1 

Тема 2.1. Порядок слов во французском повествовательном предложении. Виды слов во 

французском языке: знаменательные и служебные слова. 

Тема 2.2. Имя существительное. Множественное число существительных. Определенный 

артикль la, le, les. Неопределенный артикль des. Притяжательные прилагательные ma, ta, sa. 

Тема 2.3. Глагол être. Оборот c'est. Глаголы первой группы в настоящем времени 

изъявительного наклонения. Глаголы первой группы повелительного наклонения. 

Строй французского предложения 

Французское предложение характеризуется прямым порядком слов, при котором сказуемое 

стоит после подлежащего:  

Marthe va à la gare. Agathe parle à sa camarade. 

Виды слов во французском языке 

По степени синтаксической независимости словарный состав французского языка делится на 

две группы:  
1. Слова знаменательные, которые употребляются в речи как самостоятельные члены 

предложения: существительное, глагол, прилагательное (за исключением местоименных 

прилагательных), независимые местоимения, числительное, наречие (за исключением служебных).  

2. Слова служебные — слова, лишенные лексической значимости, которые обозначают либо 

грамматические признаки самостоя-тельных слов (артикль, детерминативы, приглагольные 

местоимения), либо связи и отношения между самостоятельными словами и предложениями 

(предлоги, союзы). 
Множественное число существительных 

Большинство имен существительных имеют во множественном числе окончание -s:  

la place — les places [le-'plas] ma chaise — mes chaises [me-'Je:z]. 
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Глагол être 'быть' 

Глагол être часто употребляется в роли глагола-связки в составном сказуемом. В отличие от 

русского языка, где в настоящем времени связка обычно опускается, во французском языке 

употребление глагола-связ-ки обязательно:  
Cette femme est belle. Эта женщина красива.  

Оборот c'est 

Оборот c'est состоит из указательного местоимения среднего рода се 'это' и глагола être в 3-м лице 
единственного числа. Апостроф указывает на выпадение гласного.  

Вопросительная форма оборота c'est образуется путем перестановки глагола и местоимения:  

Est-ce ta veste? [es-ta-'vest] 

РАЗДЕЛ 3. Вводный курс: часть 2 

Тема 3.1. Порядок слов в вопросительном предложении. Мелодика французского 

вопросительного предложения без вопросительного слова. Вопрос к подлежащему. 

Тема 3.2. Первое и третье лицо единственного или множественного числа глаголов третьей 

группы. Отрицательная форма глаголов. 

Тема 3.3. Отсутствие артикля с именами собственными. Опущение артикля при 

существительном в роли именной части сказуемого 

Вопрос к подлежащему  

Вопросом к подлежащему, выражающему одушевленный предмет, является вопросительное 

местоимение qui.  

Глагол-сказуемое при вопросительном местоимении qui стоит, как и в русском языке, всегда в 
3-м лице единственного числа:  

Claire parle à sa mère. Qui parle à sa mère?  

Ils marchent très vite. Qui marche très vite? 

1-е лицо единственного числа настоящего времени глаголов I и III группы  

Глаголы I группы в 1-м лице единственного числа настоящего вре-мени имеют окончание -е:  
je parle; j'achète.  

Большинство глаголов III группы в 1-м лице единственного числа настоящего времени имеют 

окончание -s: je lis; j'écris; je pars; je fais. 

Третье лицо единственного и множественного числа глаголов III группы  

 

В 3-м лице единственного числа настоящего времени большинство глаголов III группы имеют 

непроизносимое окончание -t:  
il lit [il-'li], il fait [il-'fe], il écrit [i-le-'kri].  

В 3-м лице множественного числа большинство глаголов имеют непроизносимое окончание -
ent:  

elles lisent [el-'li:z], elles écrivent [sl-ze-'kriiv] 

Отрицательная форма глаголов 

Во французском языке отрицательная форма глагола образуется при помощи отрицательных частиц ne и pas.  
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Частица ne ставится перед глаголом, pas — после глагола - je ne travaille pas. 

Неупотребление артикля перед именами собственными 

Перед именами собственными, обозначающими названия городов, артикль не употребляется: Paris. 

Опущение артикля при существительном в роли именной части сказуемого  

Если существительное, употребленное в роли именной части сказу-емого, обозначает профессию, 

должность или род деятельности, артикль перед ним обычно не ставится:  

Danielle est pianiste. Michel est architecte. 

РАЗДЕЛ 4. Вводный курс: часть 3 

Тема 4.1. Имя прилагательное. Женский и мужской род прилагательных. Множественное 

число прилагательных. Место прилагательных определений. 

Тема 4.2. Способы построения вопросительного предложения: инверсия, вопросительные 

обороты. Вопрос к прямому дополнению. 

Тема 4.3. Предлог à. Предлог de. Слияние  артикля с предлогами à,  de. 

Тема 4.4. Безличные глаголы. Глаголы второй группы. 

Имя прилагательное 

Имена прилагательные согласуются в роде и числе с именем существительным, к которому они 

относятся:  

Le père reste seul. La mère reste seule.  

Cette jeune fille. Ces jeunes filles. 

Женский род прилагательных 

! Прилагательные, оканчивающиеся в мужском роде на -е немое, в женском роде не изменяются 
ни орфографически, ни фонетически: Il est jeune. Elle est jeune. Ce texte est difficile. Cette dictée est 

difficile.  

! Прилагательные, оканчивающиеся в мужском роде на произносимый гласный или согласный, в 

женском роде имеют -е немое, которое изме-няет слово лишь орфографически:  

Il reste seul Elle reste seule. Ce cahier est bleu. Cette fleur est bleue.  

! Прилагательные, оканчивающиеся в мужском роде на непроизноси-мую согласную, в женском 

роде имеют -е немое, которое изменяет сло-во не только орфографически, но и фонетически: 

непроизносимая со-гласная становится произносимой:  

gris — grise; prêt — prête.  

! Прилагательные, оканчивающиеся в мужском роде на -eux, в женском роде имеют -euse:  

Ьеигешс — heur euse; sérieux — sérieuse.  

! Прилагательные, оканчивающиеся в мужском роде на -et, в женском роде имеют -ette:  

cadet — cad ette.  

Множественное число прилагательных  

Признаком множественного числа прилагательных является конеч-ное непроизносимое -s:  

la jeune fille — les jeunes filles.  
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Прилагательные, оканчивающиеся в единственном числе на -s или на -х, не имеют особой формы 

для множественного числа:  

ce vieux livre — ces vieux livres ce cahier gris — ces cahiers gris.  

Место прилагательных-определений  

Во французском языке большинство прилагательных-определений ставится после 

существительного:  

Regardez cette fleur bleue. Sa soeur cadette habite Marseille. 

Вопросительное предложение 

Во французском языке вопросительное предложение строится с по-мощью инверсии1 или 

вопросительных оборотов.  

Построение вопросительного предложения с помощью инверсии  

Инверсия бывает простая и сложная.  

1.Простая инверсия делается в предложении, в котором подлежащее выражено местоимением.  

В вопросительном предложении, образованном с помощью простой инверсии, подлежащее-

местоимение ставится после глагола:  

Lis-tu ce livre?  

Est-elle Russe?  

Если глагол в 3-м лице единственного числа оканчивается на глас-ную а или е, между глаголом и 

местоимением вставляется буква t:  

Va-/-il à la gare?  

Parle-f-elle à sa mère?  

Habite-Ml Paris?  

2. Путем сложной инверсии образуется вопросительное предложение, в котором подлежащее 

выражено существительным. В этом случае подлежащее остается на своем обычном месте перед 
глаголом, но повторяется затем после глагола в форме личного местоимения 3-го лица, согласованного 

в роде и числе с подлежащим: 

Michel iravaille-t-il?  

Les soeurs habitent-elles Paris?  

При наличии двух или более подлежащих разного рода употребляется местоимение мужского 

рода множественного числа:  

Pierre et Marie révisent-ils ces textes?  

Построение вопросительного предложения с помощью вопросительного оборота est-ce que  

В предложениях с оборотом est-ce que порядок слов всегда прямой:  

Est-ce qu'il regarde la télé?  

Est-ce que Claire va à la pharmacie?  

Употребление оборота est-ce que является обязательным при построении вопросительных 

предложений, в которых сказуемое выражено 1-м лицом единственного числа настоящего времени 

глаголов I и II группы и большинства глаголов III группы:  

Est-ce que je parle vite?  

Est-ce que je lis vite? 

                                                  Предлог de 
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Предлог de, вводящий дополнение существительного, может выражать отношения, 

соответствующие русскому родительному падежу: le cahier de ma soeur — тетрадь моей сестры le 

directeur de la fabrique — директор фабрики. 

                                                        Предлог à 

Предлог à обозначает самые разнообразные отношения и является одним из самых 

распространенных предлогов во французском языке. 

РАЗДЕЛ 5. Вводный курс: часть 4 

Тема 5.1. Вопросительное наречие où. Порядок слов в вопросительном предложении, 

начинающемся с вопросительного наречия où. 

Тема 5.2. Глаголы первой, второй, третьей группы 2-го лицо множественного числа 

настоящего времени. 

Тема 5.3. Определенный артикль: случаи употребления. 

Тема 5.4. Неопределенное прилагательное tout. Неопределенно-личное местоимение on 

 
Вопросительное наречие où 

Вопросительное наречие où? 'где'?, 'куда'? служит вопросом к обстоятельству места:  
Où fait-il ses études? Il fait ses études à l'université.  

 

Порядок слов в вопросительном предложении, начинающемся с вопросительного наречия où  
1. Если подлежащее вопросительного предложения, вводимого наречием où, выражено 

личным местоимением (кроме 1-го ли-ца единственного числа глаголов I группы и 

большинства глаголов III группы), вопрос содержит простую инверсию:  

Où travaille-t-il?  

! Если подлежащее выражено личным приглагольным местоимением 1-го лица единственного 

числа, вопросительное предложение строится с помощью вопросительного оборота est-ce que, 

который стоит после вопросительного наречия:  

Où est-ce que j'étudie?  

2. Если подлежащее вопросительного предложения выражено с у-ществительным, 

возможны оба вида инверсии — простая и сложная.  
Простая инверсия: Où va Pierre? Сложная инверсия: Où Pierre va-t-il?  

! Сложная инверсия обязательна в том случае, когда и подлежащее, и прямое дополнение 

вопросительного предложения выражены именем существительным:  

Où Roger achète-t-il ses livres? 
 

Глаголы первой, второй, третьей группы 

 2-го лицо множественного числа настоящего времени 

Во 2-м лице множественного числа настоящего времени все глаголы имеют окончание -ez:  

vous parlez, vous lisez.  

Исключение составляют глаголы être, dire, faire:  

vous êtes, vous dites, vous faites. 

 

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. 
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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).  

 

РАЗДЕЛ 6. Личность. Хобби. Увлечения. 

 

Тема 6.1. 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 6.2. Определенный артикль: случаи употребления // Текст «Alain Dupont». 

 
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.  

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 6.3. 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.  
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РАЗДЕЛ 7. Описание комнаты / учебной аудитории. 

 

Тема 7.1. 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.  

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 7.2. 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.  

 

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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! 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. 

 

Тема 7.3. 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 8. Рабочий день. Расписание дня и недели. 

 

Тема 8.1. 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 8.2. 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.  

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.  
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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 9. Выходные дни. Каникулы 

 

Тема 9.1. 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. 
 

Тема 9.2. 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.  
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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:  

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 10. Образование: обучение в университете. 

 

Тема 10.1. 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  
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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 10.2. 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) 

 

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 
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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 

vouloir — voulu 

 

РАЗДЕЛ 11. Высшее образование во Франции. 

 

Тема 11.1. 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 11.2. 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.  
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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. 

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 12. Где я живу. 

 

Тема 12.1. 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.  
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Il allait voir sa mère deux fois par semaine.  

Примечание. Предложения этого типа содержат обычно обстоятельственные слова, 

указывающие на привычность, повторность действия, например:  

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 13. Путешествия. 

 

Тема 13.1. 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:  
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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. 

 

Тема13.2. 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. 

 

РАЗДЕЛ 14. Работа. 

Тема 14.1. Употребление предлога à при указании места работы. // Текст «Pierre Riulin, 

caissier». 
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Употребление предлога à при указании места работы.  

 

При указании места учебы или работы после существи-тельных, обозначающих профессию, 

во французском языке употребляется предлог à (студент, рабочий где — в отличие от русского 

студент, рабочий чего: института, завода). M. Rouîin est caissier à la banque de Paris. Pierre est 

étudiant à l'institut des langues étrangères. Julien est ouvrier à l'usine Renault. 

 

Тема 14.2. Спряжение местоименных глаголов в Passé composé.// Текст «La journée d'une jeune 

employée» 

Conjugaison des verbes pronominaux au passé composé 

В сложных временах все местоименные глаголы спрягаются с глаголом être:  

Nous nous sommes promenés.  

! Participe passé местоименных глаголов, имеющих возвратное значение, согласуется в роде и 

числе с местоимением-дополнением, если оно является прямым дополнением:  

Elle s'est essuyée (qui a-t-elle essuyé? — elle-même). Nous nous sommes lavés.! Participe 

passé не изменяется, если второе местоимение является косвенным дополнением:  

Elle s'est essuyé le visage (à qui a-t-elle essuyé le visage? — à elle-même).  

Nous nous sommes lavé les mains. 

РАЗДЕЛ 15. Поиск работы 

Тема 15.1. Ограничительный оборот ne ... que. Выделительный оборот c'est... que. // Текст 

«C'est bien d'être étudiant» 

Ограничительный оборот ne ... que 

Оборот ne ... que имеет то же значение, что и наречие seulement. Отрицательная частица ne, 

входящая в оборот ne ... que, ставится перед глагольным сказуемым, a que — перед 

дополнением или обстоятельственным словом, к которому относится ограничение: 

 

II n'а terminé l'école secondaire que cette année. Он кончил среднюю школу только в 

этом году.  

Il ne m'a posé qu'une question. Он мне задал лишь один вопрос. 

 

Выделительный оборот c'est... que 

Оборот c'est ... que служит для выделения обстоятельств и обстоятельственных 

придаточных предложений.  

C'est ставится в начале предложения перед выделяемым обстоятельством или 

придаточным предложением, а que после них.  

Оборот c'est... que передается на русский язык интонацией, путем изменения обычного 

порядка слов в предложении или лексическими средствами.  

 

C'est là que nous nous retrouvons après les cours. Именно (как раз) там мы и встречаемся 

после занятий.  

C'est parce qu'il était malade qu il n'a pas pu venir. Он не смог прийти, потому что болел. 

Тема 15.2. Союзы comme, parce que, car. // Текст «Trouver un emploi» 

Conjonctions 'comme, parce que, car' 

1. Подчинительные союзы parce que потому что, так как и comme так как вводят 

придаточное предложение причины.  

! Придаточное предложение причины, вводимое союзом parce que, стоит после 

главного предложения:  

Sa chambre n'est pas très claire parce que la fenêtre donne sur une petite cour. 
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! Придаточное предложение причины, вводимое союзом comme, стоит всегда перед 

главным (но не обязательно в начале предложения):  

Le soir tombe, et comme i! commence à faire froid, la mère dit aux enfants de rentrer.  

2. Союз car ибо, так как, потому что относится к сочинительным союзам. В 

отличие от parce que и comme, вводящих придаточное причины, саг вводит 

предложение, в котором содержится объяснение, обоснование того, что сказано выше 

(сравните: дело в том, что).  

Предложение с союзом саг не может служить ответом на вопрос почему:  

Il achète des livres russes, car il apprend le russe. Он покупает русские книги, так как 

(ибо) он изучает  русский язык. 

РАЗДЕЛ 16. Жизнь отдельно от родителей 

Тема 16.1. Счет этажей во французском языке. Отсутствие предлога и артикля при указании 

адреса. Союз ou. // Текст «Jean-Marc veut vivre seul». 

Тема 16.2. Время «Futur simple». // Текст «Alain Malou s'installe» 

 

Союз ou 

В тех случах, когда в русском языке между числительными ставится дефис, 

имеющий значение союза или (три-четыре, пять-шесть), по-французски употребляется 

союз ou: trois ou quatre fois, cinq ou six minutes. 

                                               Futur simple 

Будущее простое 

Futur simple употребляется для выражения предстоящего действия, последующего 

по отношению к моменту речи.  

Futur simple переводится на русский язык будущим временем совершенного и 

несовершенного вида:  

 

Après les cours, je resterai travailler à l'institut. После лекций я останусь заниматься в 

институте. 

 

Futur simple глаголов 1 и II группы и большинства глаголов III группы образуется 

путем прибавления окончаний -ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont к инфинитиву спрягаемого 

глагола:  

parler—je parlerai; finir — je finirai; sortir—je sortirai  

Примечание. В futur simple окончание 1-го лица единственного числа -ai произ-

носится [ej.  

! Глаголы I группы, имеющие в предпоследнем слоге инфинитива é, в будущем 

времени сохраняют accent aigu:  

répéter —je répéterai. ! Глаголы III группы, оканчивающиеся на -ге, теряют 

конечное е инфи-нитива перед личными окончаниями futur simple:  

écrire—j'écrirai.  

Ряд глаголов III группы имеют особую форму в futur simple: 

          aller — j'irai  

falloir—il faudra  

 venir — je viendrai  

faire — je ferai  

pouvoir — je pourrai  

savoir — je saurai  

devoir — je devrai  
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avoir — j'aurai  

vouloir — je voudrai  

être — je serai  

voir — je verrai 

РАЗДЕЛ 17. Прошлое 

Тема 17.1. Время «Plus-que-parfait». // Текст «Le Capitaine Nemo» 

                                     Plus-que-parfait 

Plus-que-parfait выражает действие, предшествующее другому действию в прошлом:  

Elle se rappela brusquement qu'elle avait oublié de fermer la fenêtre en partant.  

Formation du plus-que-parfait 

Plus-que-parfait — сложное время; оно образуется из imparfait de l'indicatif вспомогательных 

глаголов avoir или être и причастия прошедшего времени спрягаемого глагола. 

 

Emploi du plus-que-parfait  

 

Plus-que-parfait употребляется для обозначения действия, совершившегося ранее другого 

также прошедшего действия.  

Plus-que-parfait употребляется как в придаточных и главных, так и в независимых 

предложениях.  

! В придаточном предложении plus-que-parfait выражает действие, предшествующее 

действию главного предложения, выраженному глаголом в одном из прошедших времен: 

passé composé, imparfait, passé sim-ple, plus-que-parfait:  

On les conduisit dans la cabine où ils avaient passé leur première nuit.  

! В главном предложении plus-que-parfait выражает действие, предшествующее действию 

придаточного предложения:  

Le premier acte avait déjà commencé quand je suis entré dans la salle de spectacle.  

! В независимых предложениях plus-que-parfait употребляется для выражения 

предшествования действию одного из последующих или предшествующих предложений:  

Le professeur sentit que ses yeux se fermaient malgré lui. Evidemment, on avait mêlé des 

soporifiques à leur nourriture. 

Тема 17.2. Женский род существительных. Женский род качественных прилагательных. // 

Текст «La Baie fe Vigo» 

Женский род существительных 

Наиболее общим случаем является образование существительных женского рода путем 

прибавления к существительному мужского рода немого е.  

Прибавление немого е к существительным мужского рода, оканчивающимся на гласный, 

изменяет слово только орфографически:  

un ami — une amie. 

 
Прибавление немого е к существительным мужского рода, оканчивающимся на 

непроизносимый или произносимый согласный, влечет за собой некоторые орфографические 

и фонетические изменения:  

а) При прибавлении немого е к существительным мужского рода, оканчивающимся на 

непроизносимую согласную, конечный согласный произносится, а предыдущий гласный в 

некоторых случаях изменяется, т.е. удлиняется или сокращается:  

un bavard — une bavarde  
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un étudiant — une étudiante.  

б) При прибавлении e к существительным, оканчивающимся в муж-ском роде на носовой 

гласный, носовой гласный становится чистым (причем он иногда изменяется качественно), а 

конечное п произносится:  

un Américain — une Américaine un partisan —- une partisane 

un voisin — une voisine.  

Существительные, оканчивающиеся на -en, -ien, -on, и существительное paysan удваивают 

n в женском роде:  

un Européen — une Européenne un Parisien — une Parisienne 

un lion — une lionne un pays an — une paysanne.  

в) Существительные, оканчивающиеся на -f, в женском роде изменяют его на v, причем 

предыдущий гласный становится долгим:  

un sporti/ — une sportive.  

г) У существительных, оканчивающихся на -er, -ier, при прибавле-нии е конечное г 

произносится, а предыдущий гласный становится от-крытым и долгим (в орфографии 

открытость звука передается путем accent grave):  

 

un étranger — une étrangère  

un ouvrier — une ouvrière. 

 

2. Существительные могут образовывать женский род также путем прибавления 

различных суффиксов:  

а) Некоторые существительные имеют особые суффиксы для каждого рода, например: -

eur, euse, -teur trice:  

un danseur — une danseuse  

un chanteur — une chanteuse 

 un directeur — une directrice 

РАЗДЕЛ 18. Согласование времен 

Тема 18.1. Согласование времен. // Текст «Georges Duroy deviant journaliste» 

 
Согласование времен 

Согласованием времен называют обычно зависимость времени действия придаточного 

предложения от времени действия главного.  

Действие придаточного предложения может быть одновременным с действием главного 

предложения, может ему предшествовать или следовать за ним в двух планах: в плане 

настоящего времени (глагол главного предложения стоит в настоящем времени) и в плане 

прошедшего (глагол главного предложения стоит в прошедшем времени). 

В русском языке, независимо от того, идет ли речь в плане настоящего или прошедшего, 

для обозначения действия, одновременного с действием главного предложения, в 

придаточном предложении употребляется настоящее время, для выражения предшествования 

— прошедшее, для выражения следования — будущее:  

Я знаю (я знал), что Павел уже приехал, живет у своей матери, но не знаю, сколько 

времени он пробудет в Москве.  

Во французском языке, если глагол главного предложения стоит в présent de l'indicatif, 

для выражения одновременности (simultanéité) с действием главного предложения 

употребляется présent de l'indicatif, для выражения предшествования (antériorité) — passé 

composé, для выражения следования (postériorité) — futur simple:  

Je sais que Paul est déjà arrivé et qu'il demeure chez sa mère, mais je ne sais pas combien de 

temps il restera à Moscou.  
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Если глагол главного предложения стоит в одном из прошедших времен (passé composé, 

imparfait, passé simple), то для выражения одновременности с действием главного 

предложения употребляется imparfait (présent dans le passé), для выражения предшествования 

— plus-que-parfait (passé dans le passé) и для выражения следования — futur dans le passé:  

Je savais que Paul était déjà arrivé et qu'il demeurait chez sa mère, mais je ne savais pas combien de 

temps il resterait à Moscou. 

 

Тема 18.2. Время «Futur dans le passé» // Текст «Les premiers pas de Georges Duroy dans le 

journalisme» 

Будущее в прошлом 

Futur dans le passé глаголов I и II группы образуется из инфинитива путем прибавления 

окончаний imparfait: -ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient:  

parler —je parlera/s finir—je finirai  

Глаголы III группы и вспомогательные глаголы avoir и être имеют в futur dans le passé ту 

же основу, что и в futur simple:  

Futur simple Futur dans le passé  

avoir — j ' aurai j ' aurais  

être —je serai je serais  

                         voir — je verrai je verrais 

РАЗДЕЛ 19. Полезные привычки 

Тема 19.1. Частичный артикль. // Текст «Les belles manières». 

Партитивный/Частичный артикль  

Как в русском, так и во французском языке среди имен существительных различаются 

существительные счисляемые, т.е. такие, которые употребляются в единственном и во 

множественном числе (une table — des tables), и н e с ч и с л я e м ы e, т.е. такие, которые 

употребляются только в единственном числе. Ко второй группе существительных относятся: 

1) отвлеченные существительные, обозначающие качество, действие, состояние или какие-

либо общие понятия (joie, attention, liberté и т.д.) и 2) существительные, обозначающие какое-

либо однородное вещество, которое можно измерить, но нельзя сосчитать (pain, eau, neige и 

т.д.). 
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Партитивный артикль является одной из форм неопределенного артикля и служит для 

обозначения неопределенного количества предмета.  

Партитивный артикль имеет следующие формы: du, de la, de Г и употребляется главным 

образом перед несчисляемыми существительными. Он не имеет формы множественного 

числа.  

Партитивный артикль употребляется:  

1. С существительными, обозначающими вещество:  

Il у a de la neige dans les rues.  

J'ai acheté de la viande et du pain.  

Mettez du sel dans votre soupe.  

2. С существительными, обозначающими отвлеченное понятие:  

Il faut avoir de la patience. Надо иметь терпение.  

Il a du courage. Он смел (дословно: y него есть смелость). 

! Однако, если несчисляемое существительное обозначает вещество или отвлеченное понятие 

во всем его объеме, оно употребляется с определенным артиклем:  

La neige est blanche.  

J'aime (je n'aime pas) la viande.  

Le sel coûte dix roubles le kilo.  

La patience est nécessaire pour la vie 

 

 ! Определенный артикль употребляется перед несчисляемым существительным также в том 

случае, когда это существительное определено контекстом:  

Le miel que j'ai acheté est très bon.  

J'ai apporté de la viande et du pain. J'ai mis le pain dans le buffet et la viande dans le 

frigidaire (холодильник). J'admire la patience de cet homme.  

3. Партитивный артикль входит в различные глагольные словосочетания, как, например, с 

глаголом faire:  

faire du ski  

faire de la musique  

faire du sport 

 il fait du soleil  

faire de la bicyclette 

 il fait du vent 

 faire du journalisme. 

 

Партитивный артикль не употребляется:  

1. При существительном, являющемся прямым дополнением глагола в отрицательной 

форме:  

Il ne fait pas de vent aujourd'hui.  

Je n'ai pas acheté de lait.  

Vous n'avez pas de patience.  

Il n'y a pas de lait dans cette bouteille.  

2. При существительных после наречий и существительных, обозначающих количество:  

Il у a encore beaucoup de neige dans les champs.  

Vous devez travailler avec plus d'attention.  

Achetez un kilo de sucre.  

3. При существительных после глаголов, прилагательных и существительных, 

дополнение которых строится с предлогом de:  

Les toits sont couverts de neige.  
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Le vase est plein d'eau.  

J'ai besoin d'argent. 

 

Тема 19.2. Пассивный залог. // Текст «Quelques règles du savoir-vivre» 

 

Пассивный залог 

Во французском языке, как и в русском, переходные глаголы имеют два залога: 

действительный и страдательный. Грамматическим средством выражения страдательного 

залога является страдательная форма.  

! Страдательная форма образуется с помощью глагола être в соответствующем времени 

и participe passé спрягаемого глагола.  

В страдательной форме participe passé всегда согласуется в роде и числе с подлежащим.  

! При переходе из действительной формы в страдательную прямое до-полнение становится 

подлежащим, а подлежащее становится косвенным дополнением.  

Во французской грамматике это косвенное дополнение носит особое название: 

complément d'agent.  

Forme active                                                    Forme passive  

Un canal réunit les deux rivières. Les deux rivières sont réunies par un canal. 

Если в действительной форме подлежащее выражено неопределенным местоимением 

on, в страдательной форме complément d'agent отсутствует.  

Forme active                                           Forme passive  

On a bien traduit ce texte.                  Ce texte a été bien traduit. 

РАЗДЕЛ 20. Франция: культурная сводка 

Тема 20.1. Conditionnel présent. Место двух дополнений. // Тексты на тему «История 

Франции» 

УСЛОВНОЕ НАКЛОНЕНИЕ  

Conditionnel (условное наклонение) выражает действие предположительное, возможное, 

зависящее от каких-либо условий. Je lirais volontiers ce roman. — Я охотно прочитал бы этот 

роман. 

Si je pouvais, je passerais les vacances au bord de la mer. — Если бы я мог, я провел бы каникулы 

на берегу моря.  

Conditionnel имеет два времени: сonditionnel présentи сonditionnel passé. Conditionnel présent 

глаголов I и II группы и большинства глаголов III группы образуется путем прибавления 

окончаний Imparfait (-ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient) к инфинитиву спрягаемого глагола: 
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Ряд глаголов III группы изменяют основу в Conditionnel présent (так же, как и в Futur simple):  

avoir — j’aurais  devoir — je devrais  recevoir — je recevrai 

 
Сonditionnel présent обозначает действие, которое могло бы совершиться в настоящем или 

будущем. Употребляется как в независимых, так и сложноподчиненных предложениях. 

В независимых предложениях сonditionnel présent выражает смягченное утверждение и 

обозначает: 

1) действие желаемое или предполагаемое: 

Ce film pourrait vous intéresser. — Этот фильм мог бы вас заинтересовать. 

2) форму вежливости: 

Je voudrais vous poser une question. — Я хотел бы задать вам один вопрос. 

Pourriez-vous me donner son adresse ? — Не могли бы вы дать мне его адрес? 

В сложноподчиненных предложениях с придаточным условия Conditionnel présent обозначает 

действие возможное, зависящее от условия, выраженного в придаточном предложении. При 

этом в условном придаточном предложении, вводимом союзом si, употребляется Imparfait: 

Si je voulais faire un voyage, j’irais avant tout en France. — Если бы я захотел совершить 

путешествие, я, прежде всего, поехал бы во Францию 

 

МЕСТО ДВУХ МЕСТОИМЕНИЙ-ДОПОЛНЕНИЙ  

(PLACE DES DEUX PRONOMS COMPLÉMENTS) 

 

При наличии в предложении двух местоимений дополнений (прямого и косвенного) оба 

местоимения стоят перед глаголом.  

Местоимения 1-го и 2-го лица предшествуют местоимению 3-го лица: 

Il me le donne. Il nous le donne. 

Il te le donne. Il vous le donne. 

Если в предложении два местоимения 3-го лица, местоимение-прямое дополнение 

предшествует местоимению-косвенному дополнению. 

Il le lui donne. Il les lui donne. 

Il le leur donne. Il les leur donne. 

При наличии в предложении безударных местоимений дополнений и местоимений en и y 

последние ставятся непосредственно перед глаголом:  

Je lui en parle. − Я говорю ему об этом. 

Nous vous y invitons. − Мы вас туда приглашаем. 

В повелительном наклонении утвердительной формы оба местоимения стоят после глагола, 

причем прямое дополнение предшествует косвенному, а местоимения en и y ставятся 

последними: 

Donne-le-nous ! 

Donnez-le-leur ! 

Donnez-m’-en ! 

Invitez-les-y !  

В повелительном наклонении отрицательной формы оба местоимения стоят перед глаголом. 

Ne le lui donnez pas ! − Не давайте это ему! 

Ne nous le donnez pas ! − Не давайте его нам! 

Ne m’en parlez pas ! − Не говорите мне об этом! 

Тема 20.2. Conditionnel passé. // Тексты на тему «Французская живопись» 
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ПРОШЕДШЕЕ УСЛОВНОЕ НАКЛОНЕНИЕ  

(CONDITIONNEL PASSÉ) 

Conditionnel passé, так же как и conditionnel présent, выражает действие не реальное, а 

предполагаемое, возможное. Но, если conditionnel présent обозначает действие, которое могло 

бы совершиться в настоящем или будущем, то conditionnel passé обозначает действие, 

относящееся к прошлому, т.е. такое, которое могло бы совершиться в прошлом, но не 

совершилось: 

Pourquoi ne t’es-tu pas adressé à ton professeur ? Il t’aurait donné un bon conseil. — Почему ты не 

обратился к своему преподавателю? Он дал бы тебе хороший совет. 

 

Conditionnel passé образуется при помощи вспомогательного глагола avoir или être в 

conditionnel présent и причастия прошедшего времени спрягаемого глагола: 

faire \ partir 

j’aurais fait 

 je serais parti(e) 

tu aurais fait 

tu serais parti(e) 

il (on, elle) aurait fait 

 il (on, elle) serait parti(e) 

nous aurions fait  

nous serions parti(e)s 

vous auriez fait 

 vous seriez parti(e)s 

ils (elles) auraient fait  

ils (elles) seraient parti(e)s 

Conditionnel passé употребляется: 

а) в независимых предложениях: Tu aurais dû aider ton ami. — Тебе следовало бы помочь  

своему другу. 

б) в сложноподчиненных предложениях с придаточным условия: 

Si vous étiez venu plus tôt, vous l’auriez trouvé. Il vient de  partir. — Если бы вы пришли 

пораньше, вы бы его застали. Он только что ушел.  

 

При этом в условном придаточном предложении употребляется, как правило, plus-que-parfait.  

Si tu m’avais prévenu d’avance, je serais venu te prendre à la gare. — Если бы ты предупредил 

меня заранее, я пришел бы встретить тебя на вокзале. 

РАЗДЕЛ 21. Спорт во Франции 

Тема 21.1. Относительные местоимения. // Тексты на тему «Спорт во Франции» 

 

Тема 21.2. Subjonctif présent. Subjonctif dans les propositions independantes // Тексты на тему 

«Спорт во Франции» 

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СОСЛАГАТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ (SUBJONCTIF PRÉSENT) 
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Subjonctif (сослагательное наклонение) обозначает действие желательное, вызывающее 

сомнение или воспринимаемое говорящим под влиянием той или иной эмоции (радость, страх, 

сожаление и т.п.):  

Il est content que son fils fasse du sport. — Он рад, что его сын занимается спортом.  

Subjonctif, как правило, встречается в придаточных предложениях и имеет четыре времени: 

présent, passé, imparfait и plus-que-parfait. Présent и passé du subjonctif употребляются в 

разговорной речи, тогда как imparfait и plusque-parfait употребляются в письменном стиле 

речи. 

Рrésent du subjonctif употребляется для выражения одновременности или следования действий 

главного и придаточного предложений. 

 

СОСЛАГАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ В НЕЗАВИСИМЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ (SUBJONCTIF 

DANS LES PROPOSITIONS INDEPENDANTES). 

В независимом предложении Subjonctif выражает приказание, пожелание, уступку по 

отношению к третьему лицу. Предложение всегда начинается союзом que (пусть)  

или pourvu que (лишь бы).  

Qu’il réfléchisse bien avant de faire son choix! — Пусть он хорошенько подумает, перед тем как 

сделать свой выбор! 

Pourvu que tout finisse bien! — Лишь бы все хорошо закончилось! 

РАЗДЕЛ 22. Экология 

Тема 22.1. Passé du subjonctif // Тексты на тему «Экология» 

 

ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ СОСЛАГАТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ (PASSÉ DU SUBJONCTIF) 

 

Passé du subjonctif (прошедшее время сослагательного наклонения) образуется с помощью 

глаголов avoir или être в présent du subjonctif и participe passé спрягаемого глагола. 

 Voir Venir 

 que j’aie vu que je sois venu 

 que tu aies vu que tu sois venu 

 qu’il ait vu qu’il soit venu 

 qu’elle ait vu qu’elle soit venue 

 que nous ayons vu que nous soyons venu(е)s 

 que vous ayez vu que vous soyez venu(е)s 

 qu’ils aient vu qu’ils soient venus 

 qu’elles aient vu qu’elles soient venues 

 

Passé du subjonctif употребляется в придаточных предложениях и выражает действие, 

предшествующее действию главного предложения: Nous sommes ravis que Marc ait gagné 

le grand prix. — Мы рады, что Марк выиграл главный приз. 

 Тема 22.2. Imparfait et plus-que-parfait du subjonctif. // Тексты на тему «Экология» 

ПРОШЕДШЕЕ НЕЗАВЕРШЕННОЕ И ПРЕДПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ  

СОСЛАГАТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ (IMPARFAIT ET PLUS-QUE-PARFAIT DU 

SUBJONCTIF) 

В современном французском языке употребление времен сослагательного наклонения 

различается в зависимости от стиля речи.  

Если в разговорной речи в плане настоящего, как и в плане прошедшего времени, для 

выражения одновременности и следования употребляется présent du subjonctif, 

а для выражения предшествования passé du subjonctif, то в книжной речи для выражения 

одновременности и следования в плане прошлого употребляется imparfait du  
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subjonctif, а для выражения предшествования plus-queparfait du subjonctif. 

 

 

 
 



41  

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. 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 

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 
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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 
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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.  

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. 
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«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;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, Специализация 

(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. 
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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, 
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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. 

 

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. 
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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. 
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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 (3 семестр), для экзамена (4, 6, 8 семестры) и по системе зачтено/не зачтено для зачета 

(2, 5, 7 семестры). 

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: 
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 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. 
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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 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? 
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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 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».  
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 Пример лексико-грамматического упражнения: 

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: 
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. 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: 

 

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. 
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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 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.. 

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. 

 

 



56  

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. 

 

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:  
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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)» 

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 

Репродуктивный метод: 

чтение текста, пересказ 
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текста 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.  

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? 
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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 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. 

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. 
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  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. 

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 

Репродуктивный метод: 

чтение текста, пересказ 
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текста 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: 

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. 
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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 занятия. Информационно-
развивающий 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 
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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.  

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? 
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3. Quelle est votre saison péréférée? 

 

Практические задания: 

 Текст для чтения и обсуждения 

LE 14 JUILLET  

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 
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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 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 
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п/п 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. 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.  
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Введение. 

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. 

 

№ 

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. 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 … 

— 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. 
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— 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 

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. 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. 

 

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. 

 

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.  

— 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.  
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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. 

 

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. 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.  

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 
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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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	 Составление монологических высказываний по теме «Мои хобби и увлечения».
	 Составление монологических высказываний по теме «Моя комната».
	 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.
	 Составление монологических высказываний по теме «Мои ближайшие планы по поводу обучения».
	 Составление монологических высказываний по теме «Мой родной город».
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