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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ,  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

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

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

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

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

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

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

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

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

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

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

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

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

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

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

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

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

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

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

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Лингвистика как наука о языке 

Тема 1.1. Объект и предмет 

лингвистики 

Языкознание как гуманитарная дисциплина и его место в 

системе научного знания о человеке. Современная структура 

знаний о языке. 

Определение языка. Физиолого-акустическая и социальная 

сущность языка. Язык в широком и узком смысле термина. 

Основные аспекты и свойства языка 

Тема 1.2. Речевая 

коммуникация 

Социально-деятельностные основы вербальной 

коммуникации. Деятельность, речевая деятельность, 

коммуникативная деятельность. Адресованность речи. 

Интерактивно-деятельностная структура речевой 

коммуникации. Интерактивно-деятельностная сущность 

речевой коммуникации. 

РАЗДЕЛ 2. Природа и сущность языка 

Тема 2.1. Язык и сознание Современные представления о психической сфере 

человека. Понятие сознания. Соотношение языка и 

сознания, языка и бессознательного. Понятие мышления. 

Типы мышления.  Проблема соотношения языка и 

мышления. Отношение мышления к объективному миру и 

языку. 

Тема 2.2. Язык как система и 

структура 

.   Грамматика   и   логика.   Грамматика формальная и 

функциональная. Грамматическая категория и грам-

матическое поле. Структурный и коммуникативный 

синтаксис. Морфема как основная единица 

морфологического уровня. Проблема аналитических и 



6  

синтетических форм. Понятие морфемы. Слово как 

центральная единица лексико-семантической системы 

языка. Понятие как компонента содержания слова. 

                                              РАЗДЕЛ 3. Внутренняя и внешняя лингвистика 

Тема 3.1. Основы 

социолингвистики 

Социальная обусловленность языка. Специфика 

обслуживания языком общества. Задачи и методы со-

циолингвистики. Понятие языковой ситуации, языковой 

политики, языкового строительства. Актуальные проблемы 

языковой политики на современном этапе. 

Макросоциолингвистика и микросоциолингвистика, 

социально-коммуникативная система как совокупность 

вариативных языковых систем и подсистем (кодов), 

используемых языковым коллективом. 

Тема 3.2. Уровни и единицы 

языка 

Грамматика   и   логика.   Грамматика формальная и 

функциональная. Грамматическая категория и грам-

матическое поле. Структурный и коммуникативный 

синтаксис. Морфема как основная единица 

морфологического уровня. Проблема аналитических и 

синтетических форм. Понятие морфемы. Слово как 

центральная единица лексико-семантической системы 

языка. Понятие как компонента содержания слова. Теория 

семантического поля. Проблема оппозиций в грамматике и 

лексике. Структурный и коммуникативный синтаксис. 

Данное и новое. Понятие элементарной синтаксической 

структуры. Типология предложения. Задачи изучения 

сложного синтаксического целого. 

 Лексикология. Свойства слова.  Семасиология, 

фразеология, этимология, лексикография. Понятие слова. 

РАЗДЕЛ 4. Основы типологических и прикладных исследований в лингвистике 

Тема 4.1. Основы 

лингвистической типологии 

Лингвистическая типология. Специфика универсальной и 

специальной, общей и частной типологии. Проблема 

универсалий. 

Определение понятия лингвистической типологии, ее 

место в системе наук. Критерии выделения различных 

видов типологий. Основы концептуального аппарата 

лингвистической типологии. Понятие языкового типа. Тип 

языка как устойчивая совокупность ведущих признаков 

языка. Политипологичность языков мира. Универсальные, 

типические и индивидуальные свойства в каждом языке. 

Специфика универсальной и специальной, общей и 

частной типологии. 

Тема 4.2. Прикладная 

лингвистика 

Прикладная лингвистика. Моделирование языковых 

процессов. Лингвистические аспекты искусственного 

интеллекта. Текстовые процессоры. Искусственные языки. 

Лингвистическое обоснование методики преподавания 

иностранных языков. Лингвистические проблемы 

перевода. Задачи, связанные с передачей речи на 

расстоянии. Понятие кодирующего устройства, канала 

связи и декодирующего устройства. Проблема машинного 

перевода. Понятие алгоритма. Автоматизированный 

перевод как центральная проблема искусственного 

интеллекта. Основы применения статистического метода в 
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языкознании. Интерлингвистика как наука в 

международных вспомогательных языках. 

Понятие метода в науке. Основные методы в науке. 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

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

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

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

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

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

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

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

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

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  
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- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

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

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

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

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

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

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

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

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

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

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

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

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 – 
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задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

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

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

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

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

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

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

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

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

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

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

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

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

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

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

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

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

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Лингвистика как наука о языке 
 

Тема 1.1. Объект и предмет лингвистики. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Языкознание как гуманитарная дисциплина и его место в системе научного знания о человеке. 

Современная структура знаний о языке. 



10  

2. Физиолого-акустическая и социальная сущность языка. Язык в широком и узком 

смысле термина. … 

3. Языковой материал, языковые системы, речевая деятельность, психофизиологическая 

речевая организация индивида. … 

4. Определение языка. Основные аспекты и свойства языка 

 

. Тема 1.2. Речевая коммуникация. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Отношение мышления к объективному миру и языку 

2.  Язык-речь-речевая деятельность 

3.  Психолингвистические аспекты массовой коммуникации 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Природа и сущность языка 

 

Тема 2.1. Язык и сознание 

   

Вопросы для самоподготовки: 

1. Взаимообусловленность и взаимодействие мышления и языка. 

2. Роль языка в формировании и развитии мышления.  

3.Гипотеза об универсальном предметно-изобразительном коде как языке мышления. 

4. Мышление и внутреннее проговаривание. Современные представления о 

психофизиологической основе мышления. 

 

 

Тема 2.2. Язык как система и структура 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие системы и структуры в языкознании.  

2.Уровневая модель языковой структуры. Уровни языка и единицы.  

3. Языковой знак и языковая знаковая единица. 

 

РАЗДЕЛ 3. Внутренняя и внешняя лингвистика 

 

Тема 3.1. Основы социолингвистики 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Социальные роли и речевое поведение.  

2.Социолингвистическая типология языков.  

3.Использование языка в многоязычных обществах.  

4.Типология языковых ситуаций. 

 

Тема 3.2. Уровни и единицы языка 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Фонология. Основные фонологические школы. Трактовка основных фонологических 

понятий. 

2. Морфологический, лексико-семантический  уровни языка. Грамматика. 

3. Теория семантического поля. Проблема оппозиций в грамматике и лексике. 
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РАЗДЕЛ 4. Основы типологических и прикладных исследований в лингвистике 
 

Тема 4.1. Основы лингвистической типологии 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Лингвистическая типология.  

2. Специфика универсальной и специальной, общей и частной типологии. Проблема 

универсалий. 

3. Определение понятия лингвистической типологии, ее место в системе наук. Критерии 

выделения различных видов типологий. 

 

 

Тема 4.2. Прикладная лингвистика 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Прикладная лингвистика. Моделирование языковых процессов. 

2. Лингвистические аспекты искусственного интеллекта. Текстовые процессоры. 

Искусственные языки.  

3.Лингвистическое обоснование методики преподавания иностранных языков. 

4.Лингвистические проблемы перевода 

 

 

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

 

РАЗДЕЛ 1. Лингвистика как наука о языке 

 

Тема 1.1. Объект и предмет лингвистики. 

 

Учебно-наглядные пособия по теме «Общее  языкознание», «Строение речевого 

аппарата», портреты с изображением выдающихся учёных-лингвистов. 

 

Тема 1.2.  Речевая коммуникация. 

 

Учебно-наглядные пособия по теме «Общее  языкознание», «Строение речевого 

аппарата», портреты с изображением выдающихся учёных-лингвистов. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Природа и сущность языка 

 

Тема 2.1. Язык и сознание 

 

Учебно-наглядные пособия по теме «Общее  языкознание», «Строение речевого 

аппарата», портреты с изображением выдающихся учёных-лингвистов. 

 

 

Тема 2.2. Язык как система и структура 

 

Учебно-наглядные пособия по теме «Общее  языкознание», портреты с изображением 

выдающихся учёных-лингвистов. 

 

РАЗДЕЛ 3. Внутренняя и внешняя лингвистика 
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Тема 3.1. Основы социолингвистики 

 

Учебно-наглядные пособия по теме «Общее  языкознание», портреты с изображением 

выдающихся учёных-лингвистов. 

 

Тема 3.2. Уровни и единицы языка 

 

Учебно-наглядные пособия по теме «Общее  языкознание», портреты с изображением 

выдающихся учёных-лингвистов. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. Основы типологических и прикладных исследований в лингвистике 
 

Тема 4.1. Основы лингвистической типологии 

 

Учебно-наглядные пособия по теме «Общее  языкознание», портреты с изображением 

выдающихся учёных-лингвистов, схемы генеалогического и типологической классификации 

языков. 

 

Тема 4.2. Прикладная лингвистика 

 

Учебно-наглядные пособия по теме «Общее  языкознание», портреты с изображением 

выдающихся учёных-лингвистов, поиск новых программ и исследование сущности работы 

текстовых процессоров в условиях работы компьютерного класса 

 

 

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; 



13  

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 
лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 
материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 
целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

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

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
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систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

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

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

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

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

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

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

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

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

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

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

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

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 
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или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

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

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

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

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

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

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

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

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  
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Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

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

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

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

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

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

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

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

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

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

процитированная страница.  

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

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

ходе работы выводах.  
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По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

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

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

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

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

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

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

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

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

процессе изучения темы/раздела.  
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Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

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

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

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

достоверности;  
6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

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

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

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

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
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˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

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

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

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

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

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

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 
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 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

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

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

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

подтверждения принятого решения. 

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

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

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

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

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

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 
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Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

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

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

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

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

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

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

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

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

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

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 
рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

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

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 
среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 
и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 
творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 



22  

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) «Лингвистика иностранных 

языков» 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 
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дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

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) 

 

1. Учебная дисциплина «Теория языка».  

2. Тема лекционного занятия «Объект и предмет лингвистики».  

3. Цели занятия.  

- сформировать представление о лингвистике как науке,  

- сформировать понимание языка в широком и узком смысле,  

- раскрыть основные положения о функциях и свойствах языка,  

- раскрыть сущность языка как общественного явления.  

4. Структура лекционного занятия. 

 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. 
Языкознание как гуманитарная дисциплина и его место в 

системе научного знания о человеке. Современная структура знаний о 

языке. 

 

Интерактивный метод 

взаимодействия, 

Лекции, основной 

учебник по курсу, 

средства наглядности, 

слайды, презентации 

2. Определение языка. Физиолого-акустическая и социальная сущ-

ность языка. Язык в широком и узком смысле термина. Основные 

аспекты и свойства языка. Языковой материал, языковые системы, 

речевая деятельность, психофизиологическая речевая организация 

индивида. 

Интерактивный метод 

взаимодействия, 

Лекции, основной 

учебник по курсу, 

средства наглядности, 

слайды, презентации 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера речевого общения, 

описание ситуации речевого общения, демонстрация процесса речевого общения. 

 

1. Тема лекционного занятия «Объект и предмет лингвистики». 

Текст лекции.  

Одним из основных и существенных признаков, позволяющим относить язык к разряду 

общественных явлений, является способность языка обслуживать общество. Мы с 

уверенностью можем сказать, что язык обслуживает общество не так, как все другие 

общественные явления, такие как, например идеология, бизнес и т.д. Кроме того вопрос о том, 

как именно язык обслуживает общество, остается открытым по сей день. 

Наиболее важная, на наш взгляд, особенность языка, сближающая его с другими 

общественными явлениями, но одновременно кардинально отличающая его от них, состоит в 

том, что язык абсолютно во всех сферах человеческой деятельности обслуживает общество. 
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Следовательно, язык не может быть отождествлен ни с одним из других общественных 

явлений. Под языком нельзя понимать форму культуры или идеологию того или иного 

общества. Эта особенность языка, главным образом, вытекает из особенности одной из его 

главных функции, а именно, быть средством общения. 

Выражение языком общественного сознания. 

Во-первых, главнейшим признаком языка как общественного явления является его 

способность отражать и выражать сознание общества в целом. Бесспорно, другие явления, 

которые обслуживают общество, также могут отражать общественное сознание, но, важно 

отметить, что отличительное свойство языка состоит в том, что он по своей сути является 

единственным средством отражения и выражения общественного сознания в его полном 

объеме. 

Во-вторых, необходимо отметить, что проблема отражения общественного сознания в 

языке часто поднимается в специальных лингвистических работах, а также в курсах по 

общему языкознанию. Несмотря на это, проблема остается актуальной по сей день. Можно 

отметить, что существует множество четких определений сущности общественного сознания, 

также существует достаточное количество расплывчатых определений этой важнейшей 

философской категории. Общественное сознание неизбежно смешивается с такими понятиями 

как мышление, идеологиями т. п. В этом заключается основная проблема данного вопроса. 

Благодаря общественному характеру языка, который создан обществом, мышление 

человека неизбежно приобретает общественный характер. Каждый разумный человек мыслит 

теми же категориями, какими мыслят окружающие его люди, пользуется теми же понятиями, 

какими пользуются все говорящие на данном языке. Язык, таким образом, превращается в 

одно из главнейших условий существования всего человеческого общества. 

Следует подчеркнуть, что не все содержание человеческого опыта в последствие 

становится достоянием общества. Для процесса познания являются более существенными 

именно такие результаты человеческого мышления, которые верно и точно отражают мир, 

окружающий человека, иначе говоря, объективную реальность. Можно предполагать, что на 

протяжении всей истории человечества, в процессе естественной борьбы индивидов за 

существование сознательно, а в большинстве случаев и совершенно стихийно, отбиралось и 

обобщалось то, что было жизненно необходимо и практически полезно. 

Общественный характер мышления можно выявить на любом этапе социального 

развития. Именно благодаря общественному характеру мышления осуществляется духовная и 

культурная связь между разными историческими этапами. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.  

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

 

2. Тема лекционного занятия «Речевая коммуникация» 

Текст лекции.  

Язык и речь – явления взаимосвязанные и взаимообусловленные, это две стороны речевой 

деятельности, для производства которой необходимо знание системы и умение ею 

оперировать. Знание системы предполагает знание языковой нормы. 

Языковая норма– это совокупность наиболее устойчивых традиционных реализаций языковой 

системы, отобранных и закрепленных в процессе общественной коммуникации. 

Узус– совокупность всех реальных, в том числе некодифицированных, употреблений языка. 

Это привычка, принятое употребление, речевой обычай. 

Норма – неоднородное явление. Оно отражает стабильность, устойчивость языка, 

проявленные в существовании элементарных и существенных языковых форм, соблюдаемых 

всеми носителями данного языка. 

Саморазвитие языковой семиотики осуществляется через механизм изменчивости и развития 

нормы. На каждом этапе развития в языке сосуществуют и остатки его прошлых состояний, и 
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зачатки будущего. Наследие прошлого легче всего наблюдать на примере слов и форм, 

выходящих ныне из употребления, а ростки нового – на разнообразных неологизмах. 

Важнейшим показателем, свидетельством развития языка является его вариативность. Борьба 

языковых вариантов за существование происходит в узусе – в стихии речевых реализаций, 

нормативных и ненормативных с точки зрения языковой системы. 

Новшества появляются первично в речи сначала по инициативе отдельных говорящих, потом 

как приметные и увлекательные новинки, затем, постепенно накапливаясь, становятся 

общеупотребительными языковыми средствами, переходят из плана речи в план языка, 

приводя к появлению новых черт в языковой системе. Так складываются отношения языка и 

речи, нормы и узуса. Язык организует, создает речь. Речь медленно обогащается и изменяет 

язык. 

Норма и узус противопоставлены как 1) атрибут языка и порождение речи, 2) как узуальное и 

совокупность всех речевых проявлений (узуальных и окказиональных), 3) как состоявшаяся 

реализация возможностей языковой системы и ее обновление, рождение в процессе 

воспроизведения нового, продолжающееся развитие потенциала языковой системы, 4) как 

порождение форм по определенным правилам и дифференциация их субъектом по 

признаку «правильный – неправильный». 

элементарных и существенных языковых форм 

В нормальной (непарадированной) речи русский человек не скажет Веселый птичк, помахивая 

хвостик, высвистывает мой стихотворень. Никто не свободен в выборе рода имени, от 

правил согласования и управления, от определенных способов выражения грамматических 

значений. Не может быть языка без нормы, иначе бы люди не поняли друг друга. Принцип 

понимания диктует говорящему выбор известных адресату знаков и правил их 

комбинирования. Так осуществляется диктат языка. Русский язык диктует назвать стол 

«столом». Это лексическая норма русского языка. В английском языке стол принято называть 

«table», в польском – «stół», а словом «biurko» поляки называют письменный стол. 

В речи местоимения оба образуются формы косвенных падежей обоих, обоим, обоими, а от 

местоимения обе – обеих, обеим, обеими. Однако в реальной жизни в узусе мы 

слышим обоими руками, с обоих сторон. Носитель языка не случайно не хочет различать во 

мн. ч. род этих местоимений, ведь он давно не различает во мн. ч. род имен 

прилагательных: новые дома – новые двери, крепкие морозы – крепкие ткани. 

В русском языке сложные числительные в норме склоняются. Однако в современной речи все 

чаще это правило нарушается (Робот совершает порядка одна тысяча восемьсот операций в 

секунду), что свидетельствует о постепенном исчезновении парадигмы склонения 

числительных. Наблюдается также рост «ошибок» в передаче падежных значений. Например, 

вместо падежного управления существительных и глаголов используется 

предложное: оплачивать за проезд вместо оплачивать проезд, опыт в работе вместо опыт 

работы, уважение к правам человека вместо уважение прав человека. 

Оценочный подход к речевым употреблениям со стороны критериев «правильно» и 

«неправильно» связан с потребностью создать образцовые формы речи – язык религии, 

литературный язык. Норма как совокупность стабильных и унифицированных языковых 

средств и правил их употребления, сознательно фиксируемых и культивируемых обществом, 

является специфическим признаком литературного языка. 

Отличительные черты литературного языка – регулятивность и кодифицированность нормы. 

Нормы литературного языка закреплены в словарях современного русского литературного 

языка и грамматических справочниках. Предполагается, что все члены общества обязаны их 

знать и соблюдать. С этой точки зрения норма – это «правильное» в речи, а узус – 

«неправильное», отступление от нормы. 

Узус характеризуется интуитивным представлением о правильном и неправильном, 

ослабленной императивностью, избыточной вариативностью. Норма литературного языка 

устойчива и консервативна. Узус свободен. Узус как разновидность нормы существует в 

диалектах, жаргонах, городском просторечии. Это нормы, отличные от кодифицированных, 



27  

функционирующих в литературном языке. В говорах, как и в литературном языке, действуют 

свои законы. Каждый говорящий на диалекте знает, как можно сказать, а как нельзя. 

Язык — сложное явление. Национальный язык как достояние народа существует в 

нескольких формах. К ним относятся: диалекты (территориальные), просторечие (речь 

неграмотных или недостаточно грамотных слоев городского населения), жаргоны (речь 

отдельных профессиональных, социальных групп с целью языкового обособления) и 

литературный язык. 

Изучение диалектов представляет интерес: 

- с исторической точки зрения: диалекты хранят архаические черты, литературным языком не 

отраженные; 

- с точки зрения формирования литературного языка: на базе какого основного диалекта и 

затем общенародного языка складывался литературный язык, какие черты других диалектов 

заимствует, как влияет в дальнейшем литературный язык на диалекты и как диалекты влияют 

на литературный язык. 

Просторечие — одна из форм национального русского языка, которая не имеет собственных 

признаков системной организации и характеризуется набором языковых форм, нарушающих 

нормы литературного языка. Такое нарушение нормы носители просторечия не осознают, они 

не улавливают, не понимают различия между нелитературными и литературными формами. 

Литературный язык имеет две формы — устную и письменную. Их названия свидетельствуют 

о том, что первая — звучащая речь, а вторая — графически оформленная. Это их основное 

различие. Устная форма изначальна. Для появления письменной формы необходимо было 

создать графические знаки, которые бы передавали элементы звучащей речи. Для языков, не 

имеющих письменности, устная форма — единственная форма их существования. 

Письменная речь обычно обращена к отсутствующему человеку. Пишущий не видит своего 

читателя, он может только мысленно представить его себе. На письменную речь не влияет 

реакция тех, кто ее читает. Напротив, устная речь предполагает наличие собеседника, 

слушателя. Говорящий и слушающий не только слышат, но и видят друг друга. Поэтому 

устная речь нередко зависит от того, как ее воспринимают. Реакция одобрения или 

неодобрения, реплики слушателей, их улыбки и смех — все это может повлиять на характер 

речи, изменить ее в зависимости от этой реакции, а то и прекратить. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.  

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

3.Тема лекционного занятия «Язык и сознание» 

Текст лекции 

Мышление отображает объективную реальность на основе и по средствам практики. 

Практика общества, прежде всего, неразрывно связана с деятельностью отдельной личности, 

индивидуальной практикой. 

На мой взгляд, неверно предполагать то, что система некоторых материальных средств 

языка представляет полное и точное отображение всего того, что находится в общественном 

сознании. Следует отметить то, что понятийная сфера является более мобильной, нежели 

сфера средств материального выражения "Язык... - справедливо замечает Г. О. Винокур, - 

обладает способностью сохранять свою раз возникшую материальную организацию в качестве 

пережитка очень долгое время после того, как закончился породивший его этап культурного 

развития... Унаследованные от прошлого структуры очень легко приспособляются к новым 

условиям". 

В связи с проблемой взаимоотношения языка и общественного сознания нам следовало 

бы указать на некоторые идеи решения данной проблемы, сформулированные различными 

учеными. 

https://studopedia.ru/2_16355_pervobitnaya-arhaichnaya-kultura-ee-osnovnie-cherti-arhaicheskaya-kultura-na-prostorah-ukraini.html
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Язык изображается как творец действительности, которая формирует человеческое 

сознание. Одним из самых ярких и известных представителей этой теории является известный 

немецкий языковед первой трети XIX в. Вильгельм Гумбольдт. 

Язык, по Гумбольдту, заложен в природе самих людей и необходим для развития их 

духовных сил и формирования мироощущения и мировоззрения. Язык есть внешнее 

проявление духа народа, язык народа – это его дух, энергия. Бесспорно, строение языков у 

разных народов различно, потому что отличны их духовные особенности; язык, какую бы 

форму он ни принимал, всегда есть духовное воплощение индивидуально-народной жизни. 

Как предметы внешнего мира, так и возбуждаемая внутренними причинами деятельность 

одновременно воздействуют на человека множеством своих признаков. Однако разум 

стремится к вычленению в предметах общего, он расчленяет и соединяет и свою высшую цель 

видит в образовании все более и более объемлющих единств. Посредством субъективной 

деятельности в мышлении образуется объект. Весь язык в целом находится между человеком 

и воздействующей на него внутренним и внешним образом природой. Так как восприятие и 

деятельность человека зависят от его представлений, то его отношение к предметам целиком 

обусловлено языком. 

Идеи Гумбольдта получили поддержку ряда других ученых молодого поколения, из 

которых наиболее видным представителем является Лео Вейсгербер. Так же, как и Гумбольдт, 

Вейсгербер объявляет язык мысленным «промежуточным миром», который является 

результатом взаимодействия мира вещей и мира сознания. По Вейсгерберу, язык является тем, 

что охватывает все явления, связывая их в единое целое. Язык сам создает окружающий мир. 

Язык есть образ, картина мира, мировоззрение народа. Различие языков объясняется 

различием самих взглядов на мир, и, естественно, для людей различных национальностей мир 

выглядит различно. Слова не предполагают отдельные предметы, а упорядочивают 

многообразие предметов под определенным углом зрения общества. Все зависит от 

мировоззрения, от точки зрения на мир. Наиболее удачное определение языка, пишет 

Вейсгербер, гласит, что язык (немецкий, английский) - это процесс вербализации мира, 

осуществляемый языковым коллективом (немецким, английским). Язык классифицирует и 

упорядочивает материал, добытый в результате воздействия внешнего мира на органы чувств 

человека, которые дают искаженное представление об окружающем мире. Языковые приемы 

образуют языковый образ мира, понятийную сторону языка. 

В самой тесной связи со взглядами Вильгельма Гумбольдта и его последователей 

находится также гипотеза Сепира - Уорфа. 

Язык, по мнению Э. Сепира, служит руководством к объективному восприятию 

социальной действительности. Факты свидетельствуют о том, что реальный мир в 

значительной мере бессознательно строится на языковых нормах данного общества. «Мы 

видим, слышим или иным образом воспринимаем действительность так, а не иначе потому, 

что языковые нормы нашего общества предрасполагают к определенному отбору 

интерпретаций...». 

Эти взгляды далее получили свое развитие в работах Б. Уорфа. «Наш лингвистический 

детерминированный мыслительный мир не только соотносится с нашими культурными 

идеалами и установками, но захватывает даже наши, собственно, подсознательные действия в 

сферу своего влияния и придает им некоторые типические черты». На такой вопрос, как: «что 

было первичным - нормы языка или нормы культуры?» Уорф отвечает следующим образом: 

«В основном они развивались вместе, постоянно влияя друг на друга. Но в этом 

взаимовлиянии природа языка является тем фактором, который ограничивает свободу и 

гибкость этого взаимовлияния и направляет его развитие строго определенными путями». 

Существует значительное очень богатое разнообразие теорий психологического 

направления, рассматривающих сущность языка. По мнению Г. Штейнталя, индивидуальная 

психика является источником языка, а законы языкового развития - психологическими 

законами. Подобно Штейнталю, В. Вундт считал язык фактом психологии народов, или 
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«этнической психологии». Всякое выражение в основе своей художественно. Отсюда 

лингвистика, как наука о выражении, совпадает с эстетикой. 

Другая теория была разработана Фердинандом де Соссюром. Соссюр исходит из 

различения трех аспектов языка: языка-речи, языка как системы форм и индивидуального 

речевого акта - высказывания. Язык есть система нормативно тождественных форм. Язык не 

является деятельностью говорящей личности. Высказывание, наоборот, индивидуально. 

Система языка является внешним для всякого сознания фактом, от этого сознание не 

зависящим. 

Диалектический материализм учит, что законы отражения носят объективный характер, 

т. е. действуют независимо от сознательных побуждений людей, независимо от того, знают 

или не знают люди эти законы. 

Этот тезис находится в полном соответствии с указанием К. Маркса, который 

рассматривал процесс мышления как «естественный процесс». «Так как процесс мышления 

сам вырастает из известных условий, сам является естественным процессом, то действительно 

постигающее мышление может быть лишь одним и тем же, отличаясь только по степени, в 

зависимости от зрелости развития и, в частности, развития органа мышления. Все остальное 

вздор». 

 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.  

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

 
4. Тема лекционного занятия «Язык как система и структура» 
Текст лекции.  

Язык имеет двунаправленный характер. Так, с помощью языка мы осмысливаем 

воспринимаемую действительность. И вместе с тем он направлен на внутренний, духовный 

мир человека. Следовательно, в языке тесно взаимодействует две сферы: материальная и 

духовная. Язык воссоздает материальный мир в его вторичном - идеальном проявлении. 

Одна из основных задач языкознания – выявить закономерности внутреннего устройства 

языка. Глубокое и последовательное изучение внутренней организации языка началось в 19-м 

веке и сформировалось как самостоятельная теория к середине 20-го века благодаря 

утверждению в науке системного подхода. 

Системный подход в языкознании получил диаметрально противоположные оценки: полную 

поддержку и полное отрицание. Первое породило лингвистический структурализм, второе – 

стремление сторонников так называемого традиционного языкознания отстоять приоритеты 

исторического метода, который, по их мнению, несовместим с системным. Такая 

непримиримость проистекает, главным образом, из разного понимания того, что такое 

«система». 

В философии «система» - это «порядок», «организация», «целое», «агрегат», «совокупность». 

Дальше наблюдаем смысловое усложнение понятия. Оно осмысливается как 

«саморазвивающаяся идея», целостность, содержащая в себе множество ступеней. Как 

отмечают ученые, со второй половины 20-го века можно говорить о сформировавшемся 

системном стиле мышления. 

В настоящее время системы классифицируют на: 1) материальные (состоящие из 

материальных объектов) и идеальные (из понятий, идей, образов); 2) простые (состоящие из 

однородных элементов) – сложные (объединяющие неоднородные группировки или классы 

объектов); первичные (состоящие из элементов, значимых для системы в силу своих 

природных свойств) – вторичные (элементы которых используются специально для передачи 

информации, в силу этого такие системы называются семиотическими, то есть знаковыми; 

целостные (в которых связи между элементами прочнее, чем связи элементов со средой) – 

суммативные (в которых связи между элементами такие же, как и связи элементов со средой); 
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естественные – искусственные; динамические – статические; открытые (то есть 

взаимодействующие со средой) – закрытые; самоорганизующиеся - неорганизованные; 

управляемые - неуправляемые идр. 

Какое же место в этой классификации систем занимает язык? Однозначно отнести язык к 

одному из типов невозможно в силу многокачественной природы языка. Он относится к 

разряду сложных систем, поскольку объединяет неоднородные элементы (фонемы, морфемы, 

слова и т.д.) Дискуссионным остается вопрос о сфере локализации (или существования) языка. 

Мнение о том, что он существует в виде языковой памяти, небезосновательно, но тем не менее 

это не единственное условие его существования. Вторым условием его существования 

является материальное воплощение его идеальной стороны в языковых комплексах. 

Поскольку в языке неразрывно связаны идеальная и материальная стороны, и он 

предназначен для передачи информации не природой, а в результате целенаправленной 

деятельности людей по закреплению и выражению семантической информации (то есть 

идеальных систем – понятий, идей), то его следует рассматривать как вторичную 

семиотическую систему. 

Представители структурализма рассматривают систему языка как закрытую, жесткую и 

однозначно обусловленную. Компаративисты, если и считают язык системой, то только 

системой целостной, динамической, открытой и самоорганизующейся. Такое понимание 

удовлетворяет и традиционные, и новые направления науки о языке. В каких отношениях 

находится понятие «система языка» с такими смежными понятиями, как «совокупность», 

«целое», «организация», «элемент» и «структура»? Прежде чем ответить на этот вопрос, 

необходимо выяснить, как соотносятся понятия «элементы» и «единицы» языка, поскольку 

«система» языка предполагает наличие минимальных, далее неделимых компонентов, из 

которых она состоит. 

По мере развития системного изучения языка и стремления понять внутренние свойства 

языковых явлений, наблюдается тенденция к содержательному разграничению понятий 

«элементы» и «единицы» языка как части и целого. Как составные части единиц языка (их 

плана выражения или плана содержания) элементы языка несамостоятельны, так как 

выражают лишь некоторые свойства языковой системы. Единицы же языка обладают всеми 

свойствами системы языка и как целостные образования характеризуются относительной 

самостоятельностью (онтологической и функциональной). Единицы языка образуют первый 

системообразующий фактор. 

Понятие «система» в языкознании тесно связано с понятием «структура». Под системой 

понимается язык в целом, так как он характеризуется упорядоченной совокупностью своих 

единиц, в то время как структура – это строение системы. Другими словами, системность – 

это свойство языка, а структурность – это свойство системы языка. 

Языковые единицы различаются и количественно, и качественно, и функционально. 

Совокупности однородных единиц языка образуют подсистемы, называемые ярусами или 

уровнями. 

Структура языка – это совокупность закономерных связей и отношений между языковыми 

единицами, зависящих от их природы и определяющих качественное своеобразие языковой 

системы в целом и характер ее функционирования. Своеобразие языковой структуры 

определяется характером связей и отношений между языковыми единицами. 

Отношение – это результат сопоставления двух или более единиц языка по какому- либо 

общему основанию или признаку. Это опосредованная зависимость языковых единиц, при 

которой изменение одной из них не ведет к изменению других. Выделяются следующие 

основополагающие для языковой структуры отношения: иерархические, устанавливающиеся 

между неоднородными единицами(фонемами и морфемами; морфемами и лексемами и т.п.); 

оппозитивные, согласно которым противопоставляются друг другу либо языковые единицы, 

либо их признаки. 

Связи языковых единиц определяются как частный случай их отношений, предполагающие 

непосредственную зависимость языковых единиц. При этом изменение одной единицы ведет к 
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изменению других. Структура языка выступает как закон связи этих элементов и единиц в 

пределах определенной системы или подсистемы языка, что предполагает наличие, наряду с 

динамизмом и изменчивостью, и такого важного свойства структуры, как устойчивость. 

Таким образом, устойчивость и изменчивость – две диалектически связанные и 

«противоборствующие тенденции языковой структуры. В процессе функционирования и 

развития системы языка ее структура проявляет себя как форма выражения устойчивости, а 

функция как форма выражения изменчивости. Структура языка благодаря своей устойчивости 

и изменчивости выступает как второй важнейший системообразующий фактор. 

Третьим фактором образования системы (подсистемы) языка выступают свойства языковой 

единицы, а именно: проявление ее природы, внутреннего содержания через отношение к 

другим единицам. Свойства языковых единиц иногда рассматривают как функции подсистемы 

(уровня), образуемой ими. Выделяются внутренние и внешние свойства языковых единиц. 

Внутренние зависят от связей и отношений, установившихся между однородными единицами 

одной подсистемы или между единицами разных подсистем, внешние же зависят от связей и 

отношений языковых единиц к действительности, к окружающему миру, к мыслям и чувствам 

человека. Это такие свойства языковых единиц как способность называть, обозначать, 

указывать и т.д. Внутренние и внешние свойства называют функциями подсистемы (или 

уровня). 

Что же представляет собой структура языковой системы? Для ответа на этот вопрос 

необходимо раскрыть сущность тех связей и отношений, благодаря которым языковые 

единицы образуют систему. Эти связи и отношения располагаются по двум 

системообразующим осям языковой структуры: горизонтальной (отражающей свойство 

языковых единиц сочетаться друг с другом, выполняя тем самым коммуникативную функцию 

языка); вертикальной (отражающей связь языковых единиц с нейрофизиологическим 

механизмом головного мозга как источником своего существования). Вертикальная ось 

языковой структуры представляет собой парадигматические отношения, а горизонтальная – 

отношения синтагматические, призванные приводить в действие два основополагающих 

механизма речевой деятельности: номинацию и предикацию. Синтагматическими называются 

все виды отношений между языковыми единицами в речевой цепи. Они реализуют 

коммуникативную функцию языка. Парадигматическими называются ассоциативно-

смысловые отношения однородных единиц, в результате которых языковые единицы 

объединяются в классы, группы, разряды, то есть в парадигмы. Сюда относятся варианты 

одной и той же единицы языка, синонимические ряды, антонимические пары, лексико-

семантические группы и семантические поля и т.п. Синтагматика и парадигматика 

характеризуют внутреннюю структуру языка как важнейшие системообразующие факторы, 

предполагающие и взаимообусловливающие друг друга. По характеру синтагматики и 

парадигматики языковые единицы объединяются в сверхпарадигмы, включающие 

однородные единицы одинаковой степени сложности. Они образуют в языке уровни (ярусы): 

уровень фонем, уровень морфем уровень лексем и т.д. Такое многоуровневое устройство 

языка соответствует структуре мозга, «управляющего» психическими механизмами речевого 

общения. 

 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.  

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

5.Тема лекционного занятия «Основы социолингвистики» 

Текст лекции 

Связь языка и общества стала предметом специального научного 

исследования. Социолингвистика – направление языкознания, изучающее общественную 

обусловленность строения, возникновения, развития и функционирования языка, воздействие 
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общества на язык и языка на общество. В центре внимания социолингвистики – причинные 

связи между языком и фактами общественной жизни. 

Социолингвистика изучает: 

 как социальный фактор влияет на функционирование языков; 

 как он отражается в языковой структуре; 

 как взаимодействуют языки. 

Социолингвистика интегрирует данные социологии, социальной психологии, этнографии и 

лингвистики. В центре внимания этой науки не столько сам язык как таковой, сколько его 

носители. 

В настоящее время в рамках социолингвистики можно выделить следующие 

направления: общая социолингвистика, синхроническая социолингвистика, диахроническая со

циолингвистика, проспективная социолингвистика (лингвистическая 

футурология), сопоставительная социолингвистика и др. 

У истоков социолингвистики стоял замечательный лингвист Евгений Дмитриевич Поливанов. 

Огромная заслуга в разработке теоретических основ социолингвистики принадлежит 

Александру Давидовичу Швейцеру. 

Социолингвистика разрабатывает свои методы и методики. Основной исследовательский 

метод социолингвистики – корреляция языковых и социальных явлений. Она дополняется и 

усиливается такими приемами как анкетирование, использование данных статистики и 

переписи населения. 

Важный вопрос социолингвистики: что считать в языке социальным? Социальна ли его связь с 

экстралингвистическими факторами (влияние общественных явлений) или сама природа 

языка? 

Второй подход, по-видимому, является более обоснованным. Если признавать, что языковая 

система имеет социальную природу, необходимо понимать неодинаковую социальную 

обусловленность разных уровней этой системы. Например, лексический уровень 

обнаруживает прозрачную связь с жизнью общества, но фонологический связан с нею 

опосредованным образом. Слово – наиболее чуткий показатель социальных изменений, оно 

способно фиксировать любые формы социальных изменений. 

Основная общетеоретическая проблема социолингвистики (исследование природы языка как 

социального явления) включает и другие частные вопросы, связанные с понятиями языковой 

ситуации, языковой политики, языкового строительства. 

 

 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.  

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

 

6. Тема лекционного занятия «Уровни и единицы языка» 
Текст лекции. 

Языковые уровни располагаются по отношению друг к другу по принципу восходящей или 

нисходящей сложности единиц языка. Сущность этого явления заключается в сохранении 

свойств и признаков единиц низшего уровня в системе высшего уровня, но уже в более 

совершенной форме. Таким образом, отношения между уровнями языковой системы не 

сводимы к простой иерархии - подчинения или вхождения. Поэтому систему языка 

справедливо называть системой систем. 

Рассмотрим единицы языка с точки зрения сегментации речевого потока. При этом под 

единицей языка понимается то, что, выражая значение, материализуется в речевых сегментах 

и их признаках. Поскольку речевая реализация единиц языка характеризуется достаточно 

широким диапазоном вариативности, то к выделенным речевым сегментам применяется 

мыслительная операция отождествления, заключающаяся в том, что формально 
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различающиеся речевые сегменты признаются материальным воплощением одной и той же 

единицы языка. Основанием для этого служит общность выражаемого варьирующимися 

единицами значения или выполняемой ими функции. 

Началом сегментации речевого потока является выделение в нем коммуникативных единиц – 

высказываний, или фраз. В системе языка ему соответствует синтаксема или 

синтаксическая модель, представляющая синтаксический уровень языка. Следующим этапом 

сегментации является членение высказываний на словоформы, в которых совмещаются 

несколько неоднородных функций (номинативная, деривационная и релятивная), поэтому 

операция отождествления осуществляется отдельно по каждому направлению. 

Класс словоформ, характеризующийся одинаковыми по значению корневыми и 

аффиксальными морфемами, отождествляется в основную единицу языка – слово, или 

лексему. 
Словарный состав того или иного языка образует лексический уровень. Класс словоформ, 

обладающий одинаковым словообразовательным значением, составляет 

словообразовательный тип – дериватему. Класс словоформ с тождественными 

формообразовательными аффиксами отождествляется в грамматическую форму - граммему. 

Следующий этап сегментации речевого потока состоит в выделении наименьших значимых 

единиц – морфов. Морфы с тождественными лексическими (корни) и грамматическими 

(служебные и аффиксальные) значениями объединяются в одну единицу языка – морфему. 

Вся совокупность морфем данного языка образует в системе языка морфемный уровень. 

Завершает сегментацию речевого потока выделение в морфах минимальных речевых отрезков 

– звуков. Разные по своим физическим свойствам звуки, или фоны, могут выполнять одну и 

ту же смыслоразличительную функцию. На этом основании звуки отождествляются в одну 

языковую единицу – фонему. Фонема – минимальная единица языка. Система фонем образует 

фонологический уровень языка. 

Таким образом, выделение уровня или подсистемы языка допускается в том случае, когда: 

подсистема обладает основными свойствами языковой системы в целом; подсистема отвечает 

требованию конструктивности, то есть единицы подсистемы служат конструированию единиц 

подсистемы более высокой организации и вычленяются из них; свойства подсистемы 

качественно отличаются от свойств конструирующих ее единиц нижележащей подсистемы; 

подсистему определяет единица языка, качественно отличающаяся от единиц смежных 

подсистем. 

Своеобразием уровневой модели языковой системы является стремление представить язык как 

симметричную и идеально упорядоченную схему. Эта идея, сама по себе довольно 

привлекательная, однако не является вполне адекватной, поскольку язык не представляет 

собой абсолютно гармоничной, симметричной и идеально упорядоченной системы. Поэтому 

все большую популярность приобретает полевая модель языковой системы. 

 
Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.  

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

7. Тема лекционного занятия «Основы лингвистической типологии» 
Ключевым понятием для сравнительно-исторического языкознания является понятие 

языкового родства - без него невозможна генетическая классификация языков и почти 

никакие исследования в области языковой истории. Согласно определению, данному 

классиком компаративистики Антуаном Мейе, «два языка называются родственными, 

когда они оба являются результатом двух различных эволюций одного и того же языка, 

бывшего в употреблении раньше». Из данного определения естественным образом 

вытекает концепция генеалогического древа и языковой дивергенции (т.е. распада единого 

языка-предка на языки-потомки) как основной модели исторического развития языка. 

Наиболее принята при этом модель генеалогического древа как классического 
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одновершинного графа, в котором два и более узлов могут иметь единого предка, но 

никакой узел не может иметь более чем одного предка. Хотя эта модель и оспаривалась в 

ряде работ, она является наиболее общепризнанной, и абсолютное большинство 

лингвистических классификаций построено именно таким образом. 

Делая утверждения о языковом родстве, исследователи часто апеллируют либо к 

интуитивной очевидности такового, либо вообще к неясному представлению о «сходстве». 

Сходство каких-либо знаков двух или более языков может быть обусловлено различными 

причинами: случайным совпадением, заимствованием и, наконец, общим происхождением. 

Сходство, независимо возникшее в результате приспособления к одинаковым условиям, в 

лингвистике (в отличие от биологии) исключается, поскольку языковой знак произволен, 

т.е. означаемое связано с означающим лишь в силу традиции. Для других языковых 

элементов это может быть не так. Например, сходство в артикуляции губных согласных в 

самых разных языках связано с общностью строения губ у представителей различных 

народов. Тенденция к тому, чтобы выражать грамматические значения лексическими 

средствами, нередко бывает обусловлена языковыми контактами: если грамматические 

системы контактирующих языков различаются настолько, что говорящие испытывают 

трудности при «переводе» с одной из них на другую, получают распространение модели, 

обходящие эти трудности за счет замены аффиксов отдельными словами. По мнению С.А. 

Бурлака, С.А. Старостина, имеет смысл различать онтологический подход к языковому 

родству («родственные языки - это разные временные и пространственные варианты одной 

и той же непрерывной лингвистической традиции» и гносеологический подход (т.е. 

доказательство языкового родства). Продемонстрировать факт языкового родства, 

базируясь исключительно на онтологическом подходе, можно лишь в том случае, когда 

праязык исследуемых языков засвидетельствован письменными памятниками и удается 

четко проследить историю его развития в современный язык (языки). Но таких случаев 

известно не столь много. В большинстве случаев языковое наследование и родство 

нуждается в обосновании, а следовательно, необходимо процессуальное определение 

языкового родства. 

Особую значимость вопрос о критериях языкового родства и методах его доказательства 

приобретает в макрокомпаративистике, т.е. при разработке гипотез о так называемом 

отдаленном родстве. Это связано с тем, что отдаленно родственные языки объективно 

находятся на гораздо более далеком расстоянии друг от друга, чем в семьях типа 

романской или даже индоевропейской. Сходство затемнено тысячелетиями независимого 

развития, и не является очевидным даже для специалистов. Невнимание к методике 

доказательства языкового родства приводит к тому, что на практике проблема 

существования языковых семей в каждом отдельном случае решается голосованием: 

реальность славянской семьи, индоевропейской семьи, картвельской семьи и т.д. 

признается не только славистами, индоевропеистами, картвелистами и т.д., поскольку 

подавляющее большинство специалистов в этих областях считают соответствующее 

родство доказанным. Существование алтайской семьи вызывает - в том числе у тех, кто не 

знаком с алтайским языковым материалом, - сомнения, поскольку не все специалисты по 

тюркским, монгольским и тунгусо-маньчжурским языкам согласны с тем, что алтайские 

языки родственны друг другу. В то же время, например, гораздо слабее разработанная 

гипотеза о единстве афразийских языков является фактически общепризнанной. В 

последнее время снова активизировались дебаты по поводу существования макросемей - 

прежде всего, так называемой ностратической семьи языков. Идеи исторической 

изменчивости языка и языкового родства родились одновременно и настолько тесно 

связаны между собой, что можно сказать, что это две стороны одной медали, два разных 

аспекта одной и той же идеи. Языковое родство является понятием лингвистическим, а не 

этническим. Оно не всегда определяется географической близостью. Языки внутри 

языковой семьи связаны общностью происхождения и исторического развития. Общность 

происхождения проявляется в едином источнике родственных языков. Так, романские 
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языки возникли из латинского языка, русский, украинский и белорусский сформировались 

из древнерусского языка, а все славянские языки восходят к общеславянскому, или 

праславянскому, языку. Языковое родство может быть непосредственным и 

опосредованным. Прямое родство проявляется между языками, входящими в состав одной 

группы. Например, такой тип родства обнаруживается между всеми славянскими языками, 

и особенно между восточнославянскими - русским, белорусским и украинским. 

Отношение между славянскими и романскими, германскими и др. группами 

индоевропейских языков представляют другой тип языкового родства – опосредованный. 

При прямом типе родства в языках наблюдается легко обнаруживаемая общность. 

Например, лексика славянских языков демонстрирует их непосредственную близость: вода 

- русск. яз., вода - болг. яз., woda - польск. яз., glova - польск. яз., hlava - чешск. яз. Если 

сравнить родство таких языков, как славянские и германские, то такого явного сходства 

мы не обнаружим. При сравнении мы должны учитывать, что не всегда большое сходство 

словаря может считаться доказательством родства языков, поскольку в него входят как 

исконные, так и заимствованные слова. Так, в японском языке 70% слов китайского 

происхождения. В связи с этим обычно сравниваются не все слова, а те, которые 

составляют наиболее древний словарный фонд. Это такие группы слов, как имена божеств, 

термины родства, названия частей тела, названия элементарных действий, местоимения, 

простые числительные и др. 

Кроме общности лексического состава, при установлении родства языков достоверные 

материалы дают грамматика и фонетика. В индоевропейском языкознании и в тюркологии 

первым доказательством родства языков внутри семей было установление сходства 

аффиксов. Например, в словах латинского, литовского и готского языков наблюдается 

материальное сходство в аффиксе, имеющем одинаковое значение «субъекта»:лат.лит.гот. 

Это материальное сходство не может быть случайным, поскольку грамматика 

принадлежит к наиболее закрытым, устойчивым сферам. Грамматические элементы 

/окончания, суффиксы/, грамматические категории не могут заимствоваться, за 

исключением тех случаев, когда аффиксы, имеющие словообразовательное значение, 

заимствуются вместе со словами. Фонетика также представляет факты, на основе которых 

можно сделать выводы о родстве языков. Однако не все фонетические совпадения 

оказываются свидетельствами родства. Например, совпадение греческого слова «3'λ IOS 

(helios) - «солнце» и чувашского слова хевел - «солнце» оказывается случайным, 

поскольку оно единично и незакономерно. Для того, чтобы сделать заключение о 

фонетическом тождестве, необходимо опираться на закономерное соответствие между 

звуками. Закономерные соответствия между звуками могут не отражать их полного 

артикулярного и акустического сходства. Например, звуки [к] и [ч] не являются 

идентичными, однако они образуют соответствие между собой в славянских языках. 

Сравните корневую морфему в словах лик - личный, река - речной, рука - ручной. 

Фонетические соответствия /в нашем примере - к - ч/ свидетельствуют о древних 

фонетических процессах, которые давно перестали действовать. Другим примером 

звуковых соответствий является английское t и немецкое z. Английское to, tide, toungue 

соответствует немецкому zu, zeit, zunge. Таким образом, установление родства языков 

опирается на совокупность данных лексики, грамматики и фонетики. Родство языков 

проявляется в их систематическом материальном сходстве, т.е. в сходстве (точнее, в 

связанности закономерными звуковыми соответствиями) того материала, из которого 

(оставляя в стороне позднейшие заимствования) построены в этих языках экспоненты 

морфем и слов, тождественных или близких по значению. 
 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.  

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
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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) 

 

 

1. Учебная дисциплина «Теория языка».  

2. Тема практического (семинарского) занятия «Объект и предмет лингвистики».  

3. Цели занятия.  

- сформировать представление о лингвистике как науке,  

- сформировать понимание языка в широком и узком смысле,  

- раскрыть основные положения о функциях и свойствах языка,  

- раскрыть сущность языка как общественного явления.  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

 
Языкознание как гуманитарная дисциплина и его 

место в системе научного знания о человеке. Современная 

структура знаний о языке. 

 

Интерактивный метод 

взаимодействия, 

Лекции, основной учебник 

по курсу, средства 

наглядности, слайды, 

презентации 

 Определение языка. Физиолого-акустическая и социальная 

сущность языка. Язык в широком и узком смысле термина. 

Основные аспекты и свойства языка. Языковой материал, 

языковые системы, речевая деятельность, психофизиологическая 

речевая организация индивида. 

Интерактивный метод 

взаимодействия, 

Лекции, основной учебник 

по курсу, средства 

наглядности, слайды, 

презентации 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера речевого общения, 

описание ситуации речевого общения, демонстрация процесса речевого общения. 

 

1. Тема практического (семинарского) занятия «Объект и предмет лингвистики».. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Основные категории общего языкознания 

2.  Текст и коммуникация 

3.  Текст как система и как процесс 

4.  Тематическая структура текста 

5. Основные категории языковой ситуации 
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Практические задания: 

1. заслушивание подготовительных докладов 

2. уточняющие вопросы к докладчику 

3. контроль участников семинара в ходе их выступлений в порядке обсуждения 

подготовленных докладов 

 

 

Требования к выполнению практического задания: 

1. предварительный просмотр тезисов доклада 

2. контроль конспектов самостоятельной работы студентов с источниками 

 

 

2. Тема практического (семинарского) занятия «Язык и сознание». 

Вопросы к обсуждению: 

1. язык и мышление 

2. психолингвистика 

3. язык как деятельность в познании и отражении мира 

 

Практические задания: 

1. заслушивание подготовительных докладов 

2.уточняющие вопросы к докладчику 

3.контроль участников семинара в ходе их выступлений в порядке обсуждения 

подготовленных докладов 

 

 

Требования к выполнению практического задания: 

1.предварительный просмотр тезисов доклада 

2.контроль конспектов самостоятельной работы студентов с источниками. 

 

 

3. Тема практического (семинарского) занятия «Язык как система и структура» 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Понятие системы и структуры в языкознании и смежных науках: 

2. Основные единицы системы 

3.  Структурные отношения в языке 

4.  Уровни и их единицы 

5. Модель языковой системы 

 

Практические задания: 

1.заслушивание подготовительных докладов 

2.уточняющие вопросы к докладчику 

3.контроль участников семинара в ходе их выступлений в порядке обсуждения 

подготовленных докладов 

 

Требования к выполнению практического задания: 

1.предварительный просмотр тезисов доклада 

2.контроль конспектов самостоятельной работы студентов с источниками. 

 

4. Тема практического (семинарского) занятия «Классификация языков» 
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Вопросы к обсуждению: 

1. Определение понятия лингвистической типологии. Ее место в системе наук 

2. Классификация лингвистических типологий 

3. Типология и универсальные категории языка 

4. Типы классификаций языков 

 

Практические задания: 

1.заслушивание подготовительных докладов 

2.уточняющие вопросы к докладчику 

3.контроль участников семинара в ходе их выступлений в порядке обсуждения 

подготовленных докладов 

 

Требования к выполнению практического задания: 

1.предварительный просмотр тезисов доклада 

2.контроль конспектов самостоятельной работы студентов с источниками. 

 

 

 

Приложение № 4  к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по  дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Тема 1.1. Объект и предмет лингвистики. 

 

Учебно-наглядные пособия по теме «Общее языкознание», «Строение речевого 

аппарата», портреты с изображением выдающихся учёных-лингвистов. 

 

 

Тема 1.2. «Язык и сознание» 

 

Учебно-наглядные пособия по теме «Общее языкознание», «Строение речевого 

аппарата», портреты с изображением выдающихся учёных-лингвистов. 

РАЗДЕЛ 2. «Природа и сущность языка». 

 

Тема 2.1. «Язык как система и структура» 

 

Учебно-наглядные пособия по теме «Общее языкознание», портреты с изображением 

выдающихся учёных-лингвистов. 

Тема 2.2. «Классификация языков» 

Учебно-наглядные пособия по теме «Общее  языкознание», портреты с изображением 

выдающихся учёных-лингвистов, схемы генеалогического и типологической классификации 

языков. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

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

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

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

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

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

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

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

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

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

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

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

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

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

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

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

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

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

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

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование тем Содержание учебного материала 

 

Тема 1. Стилистика и культура 

речи как учебные и научные 

дисциплины. 

Стилистика как раздел языкознания о функционально-

стилевой и эмоционально-экспрессивной дифференциации 

языка. Краткие сведения из истории изучения стилистики. 

Основные понятия стилистики. Культура речи. Аспекты 

культуры речи: нормативный, коммуникативный, 

этический. Общая культура человека и речевая культура. 

Языковая и речевая компетентность носителя языка. Типы 

речевых культур: элитарная, среднелитературная, 

литературно-разговорная, фамильярно-разговорная, 

просторечие, профессионально ограниченная. 

Коммуникативные качества речи: правильность, точность, 

ясность, выразительность, логичность, чистота. 

Тема 2. Виды и формы речи. Коммуникация – общение - речь. Структура 

речевого общения. Основные единицы речевого общения. 

Речевое событие. Речевая ситуация. Речевое 

взаимодействие: речевое воздействие и обратная связь. 

Речевая деятельность: понимание, говорение, слушание, 

письмо, чтение. Речевое поведение. Роль, позиция, статус. 

Виды речи по форме выражения мысли: внешняя (устная и 

письменная) и внутренняя. Виды речи по характеру 

взаимодействия участников общения: монолог, диалог, 

полилог. Виды речи по обобщенному значению: описание, 

повествование, рассуждение. Разновидности речи по 

функциональному назначению: стили речи, жанры речи. 
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Виды речевого общения: неофициальное и официальное, 

публичное и непубличное. Устная и письменная речь. 

Отличия письменной речи от устной. Значение 

письменной формы речи как средства передачи 

человеческих знаний. Жанры устной и письменной речи. 

Неречевое поведение: мимика, жесты, интонация. 

Тема 3. Структура русского 

национального языка. 

Литературный язык. 

Русский национальный язык. Структура русского 

национального языка: литературный язык, просторечие, 

территориальные диалекты, социальные диалекты (жаргон, 

арго). Признаки литературного языка. Литературная 

норма. Свойства языковой нормы: объективность, 

изменчивость, вариативность, кодифицированность. 

Общеязыковые нормы: орфоэпические, 

акцентологические, лексические, морфологические, 

синтаксические. Стилистические нормы. Основные 

тенденции развития русского языка в конце ХХ - начале 

ХХI вв. 

Тема 4. Нормативный аспект 

культуры речи. 

Нормы ударения. Типичные ошибки в постановке 

ударения. Основные черты современного произношения. 

Особенности произношения в спонтанной речи. Типичные 

ошибки в произношении. Типичные ошибки, нарушающие 

точность и ясность речи. Нарушение лексической 

сочетаемости. Ошибки, связанные с употреблением 

синонимов, антонимов, паронимов в речи. 

Мотивированное и немотивированное использование 

заимствованных слов в речи. Особенности употребления 

лексики ограниченной сферы употребления (терминов, 

профессионализмов, диалектизмов, жаргонизмов, 

арготизмов), стилистически окрашенной лексики, лексики 

пассивного запаса (историзмов, архаизмов, неологизмов). 

Канцеляризмы и речевые стандарты. Ошибки в 

использовании фразеологизмов в речи. Чистота речи. 

Типичные грамматические ошибки в речи. Приемы 

выявления грамматических ошибок. Трудности в 

согласовании и управлении. Инверсия. Ошибки в 

употреблении однородных членов предложения. Нормы 

организации предложений, осложненных обособленными 

определениями и обстоятельствами. Ошибки в построении 

сложных предложений. Полнота/неполнота речи. 

Логические основы построения речи. Логические ошибки 

в речи. 

Тема 5. Функциональные стили 

современного русского 

литературного языка. 

Определение функционального стиля. 

Экстралингвистические факторы выделения 

функциональных стилей. Характеристика 

функциональных стилей русского литературного языка: 

научного, официально-делового, публицистического, 

художественного и разговорного (сфера 

функционирования, функции, подстили, жанры, стилевые 

черты, языковые особенности). Взаимосвязь и 

взаимодействие стилей русского литературного языка. 

Жанры научного стиля. Композиционные особенности 

научной работы. Правила оформления цитат, ссылок, 
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библиографического аппарата. Вторичные жанры 

научного стиля: план, аннотация, реферат, тезисы, 

конспект, отзыв, рецензия. Композиционные и языковые 

особенности вторичных жанров научного стиля. Документ 

и его составляющие (реквизиты). Приемы унификации 

языка служебных документов. Интернациональные 

свойства русской официально-деловой письменной речи. 

Виды документов. Язык и стиль распорядительных 

документов. Язык и стиль коммерческой 

корреспонденции. Язык и стиль инструктивно-

методических документов. Правила оформления 

документов. Речевой этикет в документе. 

Тема 6. Коммуникативный 

аспект и культура речи. 

Виды красноречия (социально-политическое, 

академическое, судебное, социально-бытовое, духовное), 

их характеристика. Подготовка речи: выбор темы, цель 

речи, поиск материала. Композиция публичного 

выступления. Методы изложения материала. Виды 

аргументов. Приемы воздействия на аудиторию. Теория и 

практика дискуссии. Тезис и доказательство. Словесное 

оформление публичного выступления. Понятность, 

информативность и выразительность публичной речи. 

Выразительные средства языка: фонетические, 

лексические, морфологические, синтаксические. Троп. 

Виды тропов. Стилистические (риторические) фигуры. 

Гармонизация общения. Коммуникативный кодекс. 

Принцип кооперации П Грайса: максима полноты 

информации; максима качества информации; максима 

релевантности; максима манеры. Принцип вежливости Э. 

Лича: максима такта, максима великодушия, максима 

одобрения, максима скромности, максима согласия, 

максима симпатии. 

Тема 7. Этический аспект 

культуры речи. 

Этические нормы. Речевой этикет. Этикетные формулы 

типичных ситуаций: приветствия, прощания, 

благодарности, извинения, приглашения, согласия, отказа, 

выражения сочувствия, просьбы и т.п. Речевой этикет в 

письменной речи. 

 

 

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. 
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Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

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

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

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

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

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

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

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

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

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

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

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

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

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

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 
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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 

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.  
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- 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 темам дисциплины 

(модуля) 

 

Тема 1. Стилистика и культура речи как учебные и научные дисциплины. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Стилистика как раздел языкознания о функционально-стилевой и эмоционально-

экспрессивной дифференциации языка. 

2. Краткие сведения из истории изучения стилистики. 

3. Место культуры речи в жизни современного человека. 

4. Определение культуры речи. 

5. Аспекты культуры речи: 1) нормативный, 2) коммуникативный, 3) этический, 4) 

выбор и организации языковых средств как необходимое условие достижения нормативности, 

этичности и хороших коммуникативных свойств речи, 5) эффективность общения как 

конечная цель культуры речи. 

6. Аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный, этический. 

7. Общая культура человека и речевая культура. 

8. Языковая и речевая компетентность носителя языка. 

9. Типы речевых культур: элитарная, среднелитературная, литературно-разговорная, 

фамильярно-разговорная, просторечие, профессионально ограниченная. 

10. Коммуникативные качества речи: правильность, точность, ясность, 

выразительность, логичность, чистота. 

 

Тема 2. Виды и формы речи. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Структура и единицы речевого общения. 

2. Речевая деятельность: понимание, говорение, слушание, письмо, чтение. 

3. Речевое поведение. Роль, позиция, статус. 
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4. Виды речи по форме выражения мысли: внешняя (устная и письменная) и 

внутренняя. 

5. Виды речи по характеру взаимодействия участников общения: монолог, диалог, 

полилог. 

6. Виды речи по обобщенному значению: описание, повествование, рассуждение. 

Разновидности речи по функциональному назначению: стили речи, жанры речи. 

7. Виды речевого общения: неофициальное и официальное, публичное и непубличное. 

8. Устная и письменная речь. Отличия письменной речи от устной. 

9. Неречевое поведение: мимика, жесты, интонация. 

 

Тема 3. Структура русского национального языка. Литературный язык. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Определение национального языка. 

2. Структура русского национального языка: литературный язык, просторечие, 

территориальные диалекты, социальные диалекты (жаргон, арго). 

3. Литературный язык как высшая форма существования национального языка. 

Признаки литературного языка. 

4. Свойство языковой нормы: объективность, изменчивость, вариативность, 

кодифицированность языковой нормы. 

5. Общеязыковые нормы: орфоэпические, акцентологические, лексические, 

морфологические, синтаксические. 

6. Основные тенденции развития русского языка в конце ХХ - начале ХХI вв. 

 

Тема 4. Нормативный аспект культуры речи. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Характеристика русского ударения. Нормы ударения. 

2. Типичные ошибки в постановке ударения. 

3. Основные черты современного произношения. 

4. Особенности произношения в спонтанной речи. 

5. Типичные ошибки в произношении. 

6. Типичные ошибки, нарушающие точность и ясность речи. 

7. Нарушение лексической сочетаемости. 

8. Ошибки, связанные с употреблением синонимов, антонимов, паронимов в речи. 

9. Мотивированное и немотивированное использование заимствованных слов в речи. 

10. Особенности употребления лексики ограниченной сферы употребления (терминов, 

профессионализмов, диалектизмов, жаргонизмов, арготизмов), стилистически окрашенной 

лексики, лексики пассивного запаса (историзмов, архаизмов, неологизмов). 

11. Канцеляризмы и речевые стандарты. 

12. Ошибки в использовании фразеологизмов в речи. 

13. Чистота речи. 

14. Полнота/неполнота речи. 

15. Логические основы построения речи. 

16. Логические ошибки в речи. 

17. Варианты морфологических норм. 

18. Морфологические нормы в употреблении имени существительного: особенности 

склонения, варианты падежных окончаний, трудности определения рода и форм числа. 

19. Морфологические нормы в употреблении имени прилагательного: особенности 

образования степеней сравнения, кратких форма, их стилистическая оценка. 

20. Морфологические нормы в употреблении местоимений: особенности употребления 

личных, возвратных, синонимичных определительных местоимений. 
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21. Морфологические нормы в употреблении числительных: особенности склонения 

количественных, порядковых числительных, особенности функционирования порядковых 

числительных. 

22. Морфологические нормы в употреблении глагола: особенности спряжения, 

образования и функционирования спрягаемых глагольных форм, их стилистическая оценка, 

образование и функционирование неспрягаемых глагольных форм (причастий и 

деепричастий), их стилистическая оценка. 

23. Трудности в согласовании и управлении. 

24. Порядок слов в предложении. Инверсия. 

25. Ошибки в употреблении однородных членов предложения. 

26. Нормы организации предложений, осложненных обособленными определениями и 

обстоятельствами. 

27. Ошибки в построении сложных предложений. 

28. Приемы выявления грамматических ошибок. 

 

Тема 5. Функциональные стили современного русского литературного языка. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Определение функционального стиля. 

2. Экстралингвистические факторы выделения функциональных стилей. 

3. Характеристика научного стиля (сфера функционирования, функции, подстили, 

стилевые черты, языковые особенности). 

4. Жанры научного стиля. 

5. Композиционные особенности научной работы. 

6. Правила оформления цитат, ссылок, библиографического аппарата. 

7. Вторичные жанры научного стиля: план, аннотация, реферат, тезисы, конспект, 

отзыв, рецензия. 

8. Композиционные и языковые особенности вторичных жанров научного стиля. 

9. Характеристика официально-делового стиля (сфера функционирования, функции, 

подстили, стилевые черты, языковые особенности). 

10. Документ и его составляющие (реквизиты). 

11. Приемы унификации языка служебных документов. 

12. Интернациональные свойства русской официально-деловой письменной речи. 

13. Виды документов. 

14. Язык и стиль распорядительных документов. 

15. Язык и стиль коммерческой корреспонденции. 

16. Язык и стиль инструктивно-методических документов. 

17. Правила оформления документов. 

18. Речевой этикет в документе. 

19. Характеристика публицистического стиля (сфера функционирования, функции, 

подстили, стилевые черты, языковые особенности). 

20. Вопрос о выделении художественного стиля. 

21. Характеристика разговорного стиля (сфера функционирования, функции, подстили, 

жанры, стилевые черты, языковые особенности). 

 

Тема 6. Коммуникативный аспект и культура речи. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Виды красноречия (социально-политическое, академическое, судебное, социально-

бытовое, духовное), их характеристика. 

2. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала. 

3. Композиция публичного выступления. 
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4. Методы изложения материала. 

5. Виды аргументов. 

6. Приемы воздействия на аудиторию. 

7. Теория и практика дискуссии. 

8. Тезис и доказательство. 

9. Словесное оформление публичного выступления. 

10. Выразительные средства языка: тропы и стилистические (риторические) фигуры. 

11. Гармонизация общения. Коммуникативный кодекс. 

12. Принцип кооперации П Грайса: максима полноты информации; максима качества 

информации; максима релевантности; максима манеры. 

13. Принцип вежливости Э. Лича: максима такта, максима великодушия, максима 

одобрения, максима скромности, максима согласия, максима симпатии. 

 

Тема 7. Этический аспект культуры речи. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Этические нормы. 

2. Речевой этикет. 

3. Этикетные формулы типичных ситуаций: приветствия, прощания, благодарности, 

извинения, приглашения, согласия, отказа, выражения сочувствия, просьбы и т.п. 

4. Речевой этикет в письменной речи. 

 

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

 

Тема 1. Стилистика и культура речи как учебные и научные дисциплины. 

 

Демонстрационные материалы, видеофильмы «Стилистика и культура речи как 

учебные и научные дисциплины». 

 

Тема 2. Виды и формы речи. 

 

Демонстрационные материалы, видеофильмы «Виды и формы речи». 

 

Тема 3. Структура русского национального языка. Литературный язык. 

 

Демонстрационные материалы, видеофильмы «Структура русского национального 

языка. Литературный язык». 

 

Тема 4. Нормативный аспект культуры речи. 

 

Демонстрационные материалы, видеофильмы «Нормативный аспект культуры речи». 

 

Тема 5. Функциональные стили современного русского литературного языка. 

 

Демонстрационные материалы, видеофильмы «Функциональные стили современного 

русского литературного языка». 

 

Тема 6. Коммуникативный аспект и культура речи. 

 

Демонстрационные материалы, видеофильмы «Коммуникативный аспект и культура 

речи». 
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Тема 7. Этический аспект культуры речи. 

 

Демонстрационные материалы, видеофильмы «Этический аспект культуры речи». 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Стилистика русского языка (модуля)» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

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. 
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Самостоятельная работа.  

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

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

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

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

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

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

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

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

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

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

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

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  
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Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

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

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

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

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

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

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

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
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отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

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

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

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

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

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

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

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

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

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

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  
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Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

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

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

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

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

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

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

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

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

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

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

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

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

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 
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Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

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

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

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

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

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  
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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. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

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

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

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

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

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

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

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

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

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

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 
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БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

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

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

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

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

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

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 
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задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 
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13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
  



26  

Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Стилистика русского языка. 

2. Цели занятий: 

- сформировать теоретические знания о стилистике русского языка, характерных чертах 

функциональных разновидностей русского литературного языка; 

- раскрыть языковые нормы литературного языка, особенности устной и письменной 

речи, типологии речевых культур. 

3. Структура лекционных занятий. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Введение Лекция (рассказ, 
беседа, иллюстрация), 

стимулирование 

мышления 

2 Основная часть Лекция (рассказ, 

беседа, иллюстрация), 

стимулирование 

мышления 

3 Заключение Лекция (рассказ, 

беседа, иллюстрация), 

стимулирование 
мышления 

 

4. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией. 

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса. 

 

1. Тема лекционного занятия 1: Стилистика и культура речи как учебные и 

научные дисциплины. 

Текст лекции. 

Стилистика – раздел языкознания, в котором исследуются особенности 

функционирования, употребления языковых единиц и категорий в рамках литературного 

языка и соответствие с его функциональным расслоением в различных условиях и ситуациях 

речевого общения, а также изучается функционально-стилевая система литературного языка в 

его истории и современном состоянии. 

Стилистика подразделяется на: 

– стилистику языковых единиц 

– функциональную стилистику 

– стилистику текста. 

Исследователи объединяют две задачи стилистики: 

1. изучение языковых стилей; 

2. изучение выразительных средств языка. 
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В.В. Виноградов следующим образом оценивал роль и значение стилистики: «Изучая 

выразительные качества речевых средств, устанавливая синонимические эквиваленты и 

варианты, бытующие в области лексики, частей речи и синтаксических конструкций, 

стилистика является своего рода вершиной исследования языка… » 

Содержанием стилистики являются: 

1. общие сведения о языковых стилях; 

2. оценка экспрессивно-эмоциональной окраски средств языка; 

3. синонимия языковых средств. 

Для стилистики важны некоторые общие положения: 

1) В языке нет абсолютных синонимов, т.е. элементов, не отличающихся один от 

другого ни значением, ни стилистической или эмоциональной окраской. Справедливо 

замечание В.Г. Белинского, что «в языке не может существовать двух слов, совершенно 

равносильных и тожественных в выражении одного и того же понятия». 

2) Синонимические варианты не должны выходить за пределы литературной нормы. 

3) Основываясь на синхроничные и диахроничные стилистики, возможно проводить 

синхронное сопоставление синонимов и диахроническое сопоставление. 

Слово “стиль” произошло от лат. stilus, stylys – так называлась остроконечная палочка 

и манера письма. 

Понятие стиля в современной лингвистике имеет несколько значений: 1) разновидность 

письма, закрепленная в данном обществе традицией за одной из наиболее общих сфер 

социальной жизни и частично отличающаяся от других разновидностей того же языка по всем 

основным параметрам – лексикой, грамматикой, фонетикой; то же, что стилистика языка 

(нейтральный, высокий (книжный), низкий (разговорный) стиль); 2) то же, что 

функциональный стиль; 3) общепринятая манера, обычный способ исполнения какого-либо 

конкретного типа речевых актов: ораторская речь, передовая статья в газете, научная лекция и 

др.; 4) индивидуальная манера, способ, которым исполнены данный речевой акт или 

произведение, в т.ч. литературно-художественное; 5) то же, что языковая парадигма эпохи, 

состояние языка в стилевом отношении в данную эпоху (См.: Лингвистический энциклопедический 

словарь. – М., 1990. – С. 494). 
Стилеобразующим и нормирующим фактором организации функционального стиля 

выступает стилевая черта. Стилевая черта – это “качественный принцип организации речи 

(текста), обусловленный сферой общения, функцией, условиями и содержанием речи” (Ризель 

Э.Г., 1978 – С. 79). 
Каждому функциональному стилю характерны свои стилевые черты. Например, 

частные черты научного стиля – объективность, обобщенность; художественного – 

субъективность, конкретность. Существуют общие стилевые черты (логичность, 

выразительность, образность); особые стилевые черты (статичность в описании, динамичность 

в повествовании). 

Функциональный стиль – это одно из свойств языковой ткани текста, обусловленное 

общей спецификой экстралингвистической основы текста (или совокупности текстов)” 
(Кожина М.Н., 1983. – С. 47). 

Экстралингвистической основой функциональных стилей выступают формы 

общественного сознания, характерный данной сфере общения тип мышления, типовые 

особенности содержания. 

Понятия стилистической окраски, стилистических средств и стилистического значения 

теснейшим образом взаимосвязаны. Однако, несмотря на традиционность понятий, они еще не 

получили удовлетворительных и общепринятых определений. 

Принято выделять два вида стилистической окраски: эмоционально-экспрессивную и 

функциональную. Стилистической окраской языковой единицы являются те дополнительные 

к выражению основного номинативного, предметно-логического и грамматического значений 

экспрессивные или функциональные свойства, которые ограничивают возможности 

употребления этой единицы определенными сферами и условиями общения и тем самым 

несут стилистическую информацию. Примеры средств с эмоционально-экспрессивной 
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окраской: губошлеп, шалопай, забулдыга, тщета, стяг, грядущий; с функциональной: 

нигилизм, альтернатива, маниловщина, исходящий, дебет, синхрофазотрон. 

Языковая норма – это “совокупность наиболее устойчивых традиционных реализаций 

языковой системы, отобранных и закрепленных в процессе общественной коммуникации 

(Лингвистический энциклопедический словарь. – М., 1990. – С. 337). Норма представляет собой 

совокупность стандартных языковых средств и правил их употребления, которые 

фиксируются и культивируются обществом. Норма выступает специфическим признаком 

национального литературного языка. Это одновременно лингвистическая и социально-

историческая категория. 

Цели и задачи человеческой коммуникации многообразны, они предопределяют 

использование специфических лексических, синтаксических и других средств, которые 

оправданы в определенной ситуации общения. Литературная норма тонко градуирует 

языковые средства по различным шкалам: смысловой, стилистической, ситуативной. 

“Поскольку каждое средство языка, тем более – языка художественной литературы, 

может прямо или опосредствованно стать носителем стилистической функции, поскольку 

язык, реализуясь в речи предстает в стилистическом аспекте, поскольку любое языковое 

явление даже в коротком высказывании может приобрести определенную стилистическую 

окраску, постольку наука, изучающая данный аспект языка, соотносится с такими 

филологическими дисциплинами, как общее языкознание, как поэтика и как теория перевода” 
(Федоров А.В., 1971. – С. 6). 

Стилистика как одна из частных дисциплин занимает своеобразное место по 

отношению к общему языкознанию. Характеризовать стилистику в ее национальной 

специфике можно только в плане сопоставления с другими языками. 

Учеными проводится сопоставительно-стилистическое исследование лексики в 

семантическом разрезе. При этом используются разные принципы группировки 

анализируемых явлений: по синонимическим рядам, по соотнесенности с определенными 

понятиями (по смысловым группам), по степени абстрактности-конкретности, по характеру 

значений – прямых и переносных. Изучаются условия сочетаемости, в которых выявляется 

стилистическая потенция слова. Сопоставительная стилистика исследует фонетику языков с 

двух точек зрения:1) с точки зрения использования звуковой стороны языка с целью 

социальной или культурной характеристики речи повествователя или персонажей 

художественного произведения; 2) с точки зрения эстетической организации звукового 

материала (звукоподражание, повторение отдельных звуков в связи со смысловым 

выделением мест текста, ритм прозы и т.д.). 

Стилистика является наукой о словесном мастерстве, поэтому она выступает основой 

для культуры речи, служит теоретической основой развития национальной речевой культуры. 

Культура речи сближается с практической стилистикой, в сферу которой входят: 1) 

общие сведения о языковых стилях; 2) оценка экспрессивно-эмоциональной окраски речевых 

средств; 3) синонимия языковых средств. 

Интересы стилистики и лингвоанализа текста перекрещиваются, так как у них есть 

общий объект исследования – текст определенной стилистической принадлежности. Один из 

аспектов лингвоанализа – выделение и описание коннотативных значений, различных 

смысловых приращений и стилистических фигур. Характеристика текста производится на 

основе его функциональной отнесенности (художественный поэтический или прозаический 

текст). Поэтому стилистический и лингвистический анализ текста неразрывно связаны между 

собой. 

В сфере стилистических исследований могут применяться как универсальные методы 

языкознания, так и специфические стилистические методы. 

К универсальным методам относятся описательные, сопоставительные и другие 

методы, с помощью которых осуществляется анализ стилистически окрашенных и 

нейтральных средств языка, их функция в речи. В речи экспрессивно-стилистическая окраска 

может ослабляться или усиливаться. В роли предмета исследования выступают как крупные 
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стилистические категории (функциональные стили), так и тончайшие семантико-

стилистические оттенки. 

К специфическим стилистическим методам относятся: семантико-стилистический 

метод исследования текста, метод “слово-образ (микрообраз)”, анализ по стилистическим 

пометам в словарях и справочной литературе, наблюдение над нейтральными и стилистически 

окрашенными средствами в речи, стилистическая интерпретация текста, метод 

стилистического эксперимента. 

 

Источник: https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=336#1 

 

Демонстрационные материалы, видеофильмы «Структура русского национального 

языка. Литературный язык». 

 

Взаимодействие с аудиторией (указания, вопросы, проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.): стилистика как раздел языкознания о функционально-стилевой и 

эмоционально-экспрессивной дифференциации языка. Краткие сведения из истории изучения 

стилистики. Основные понятия стилистики. Культура речи. Аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный, этический. Общая культура человека и речевая культура. 

Языковая и речевая компетентность носителя языка. Типы речевых культур: элитарная, 

среднелитературная, литературно-разговорная, фамильярно-разговорная, просторечие, 

профессионально ограниченная. Коммуникативные качества речи: правильность, точность, 

ясность, выразительность, логичность, чистота. 

 

2. Тема лекционного занятия 2 Виды и формы речи. 

Текст лекции. 

Речь: её формы и стили. 

Формы существования речи 

Русский литературный язык, как известно, имеет две формы – устную и письменную. 

Наличие таких форм обусловлено тем, что языковой знак должен был применяться в разных 

речевых средах, в частности устной или письменной. Экстралингвистические факторы, 

лежащие в основе дифференциальных характеристик каждой среды нашли отражение и в двух 

формах речи. Так, считается, что эти формы речи отличаются по трем параметрам: 

1. Форма реализации. Устная форма - звучащая речь, письменная графически 

оформленная. Это их основное различие. Устная речь изначальна. Для появления письменной 

формы необходимо было создать графические языковые знаки, которые бы передавали 

элементы звучащей речи. 

Устная речь подчиняется орфоэпическим и интонационным нормам, а письменная – 

орфографическим и пунктуационным. 

2. Отношение к адресату. Устная речь предполагает наличие собеседника (имеет 

непосредственное отношение к адресату), письменная речь – опосредованное т.к. обычно 

обращена к отсутствующему человеку 

Говорящий и слушающий не только слышат, но и видят друг друга (за исключением 

речи по радио или телевидению). Поэтому устная речь нередко зависит от того, как ее 

воспринимают. Реакция одобрения или неодобрения, реплики слушателей, их улыбки и смех – 

все это может повлиять на характер речи, изменить ее в зависимости от этой реакции, а то и 

прекратить. Напротив, на письменную речь не влияет реакция тех, кто ее читает. Пишущий не 

видит своего читателя, он может только мысленно представить его себе. 

3. Способы порождения речи. Говорящий создает, творит свою речь сразу (спонтанно). 

Он одновременно работает над формой и содержанием, не имея возможности ее 

обрабатывать. Пишущий имеет возможность совершенствовать написанный текст, 

возвращаться к нему, исправлять. 
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Однако обе эти речевые формы используют одни и те же единицы языка, но в силу 

указанных различий используют их по-разному. 

Стилистические особенности устной и письменной форм речи 

Мы уже говорили о стилистической неоднородности русского литературного языка. 

Наличие стилистических вариантов в языке обусловлено потребностями каждой формы речи. 

Устная речь, как правило, является диалогической. В ней чаще используются 

разговорно-бытовая, просторечная, иногда диалектная лексика и фразеология. Ее синтаксис 

характеризуется частым употреблением простых и неполных предложений; порядок слов не 

всегда обычный. Из сложных предложений употребляются чаще сложносочиненные, чем 

сложноподчиненные; причастные и деепричастные обороты в устной речи используются 

редко. 

Устная речь более эмоционально окрашена, чем письменная, и свободна в выборе 

оценочных средств. В распоряжении устной речи, кроме образных лексико-грамматических 

средств, имеются и вспомогательные средства передачи мысли: мимика, жесты, интонация, 

паузы, возможность повторения. 

Устная речь, конечно, может носить и монологический характер: она применяется в 

лекциях, докладах, выступлениях. В этих случаях по своим стилистическим характеристикам 

она приближается к письменной речи 

Письменная речь – это чаше всего монолог. Письменная речь отличается от устной 

прежде всего сложной системой графики и орфографии, посредством которой передается то 

или иное содержание. В лексическом и грамматическом отношениях она характеризуется 

строгим соблюдением литературных норм языка: особым отбором лексики и фразеологии, 

обработанным синтаксисом. В письменной речи широко употребляется книжная лексика: 

официально-деловая, научная, общественно-публицистическая. Для синтаксиса письменной 

речи характерны сложные и осложненные предложения. В ней большое значение имеют 

порядок слов, строгая последовательность, стройность в изложении мыслей. Письменную 

форму речи отличает предварительное обдумывание высказываний, редакторская обработка 

текста, которую может выполнить и сам автор. Это обусловливает точность и правильность 

письменной формы речи. 

Закрепление языковых средств различных уровней за определенной формой речи 

позволило говорить о наличие в речи различных стилей. 

 

Демонстрационные материалы, видеофильмы «Виды и формы речи». 

Взаимодействие с аудиторией (указания, вопросы, проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.): коммуникация – общение - речь. Структура речевого общения. 

Основные единицы речевого общения. Речевое событие. Речевая ситуация. Речевое 

взаимодействие: речевое воздействие и обратная связь. Речевая деятельность: понимание, 

говорение, слушание, письмо, чтение. Речевое поведение. Роль, позиция, статус. Виды речи по 

форме выражения мысли: внешняя (устная и письменная) и внутренняя. Виды речи по 

характеру взаимодействия участников общения: монолог, диалог, полилог. Виды речи по 

обобщенному значению: описание, повествование, рассуждение. Разновидности речи по 

функциональному назначению: стили речи, жанры речи. Виды речевого общения: 

неофициальное и официальное, публичное и непубличное. Устная и письменная речь. 

Отличия письменной речи от устной. Значение письменной формы речи как средства 

передачи человеческих знаний. Жанры устной и письменной речи. Неречевое поведение: 

мимика, жесты, интонация. 

 

3. Тема лекционного занятия 3 Структура русского национального языка. 

Литературный язык. 

Текст лекции. 

Формы существования современного русского национального языка 
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усский язык представляет собой весьма непростую систему, которая изучается и 

описывается с различных сторон, прежде всего, со стороны его устройства и 

функционирования. 

С точки зрения устройства русский язык состоит из следующих элементов «нижнего» и 

«верхнего» уровней: 

- звук; 

- морфема (приставка, корень, суффикс, окончание); 

- слово; 

- фразеологическая единица (устойчивое словосочетание); 

- свободное словосочетание; 

- предложение (простое, сложное); 

- текст. 

Все эти единицы языка связаны друг с другом. Однородные единицы (например, звуки, 

морфемы, слова) объединяются и образуют уровни языка: фонетический, морфемный, 

лексико-семантический, морфологический, синтаксический. Уровни языка в совокупности 

образуют систему, особенности которой заключаются в том, что элементы «нижних» уровней 

входят в качестве составляющих в элементы «верхних» уровней. Например, звуки образуют 

морфемы, морфемы - слова и формы слов, слова и словоформы - словосочетания, а они, в 

свою очередь, входят в предложения. 

Изучение и научное описание русского языка проводится по его уровням, а также по 

сферам функционирования единиц языка в различных областях человеческой деятельности и 

соответственно общения. Так, в результате описания единиц языковой системы было 

выявлено большое количество синонимических средств языка, употребление которых в речи 

определяется законами, которые связаны с внутренней дифференциацией языка на 

литературный язык и нелитературные формы. 

Язык создается народом и обслуживает его из поколения в поколение. В своем 

развитии язык проходит несколько стадий и зависит от степени развития этноса (греч. ethnos - 

народ). На ранней стадии образуется племенной язык, затем язык народности и, наконец, 

национальный. 

Национальный язык является результатом процесса становления нации и одновременно 

предпосылкой и условием ее образования. 

Началом современного этапа развития национального русского языка принято считать 

время творчества А.С. Пушкина. Великий русский поэт не только упорядочил 

художественные средства русского национального языка, но и существенно обогатил его 

лексико-семантические, грамматические и стилистические ресурсы. Впоследствии развитие и 

совершенствование норм русского языка продолжалось как в творчестве русских писателей, 

публицистов, так и во всей многообразной деятельности русского народа. 

XIX в. можно считать первым периодом развития современного русского языка. С 

конца XIX в. до нынешнего времени - второй период, который характеризуется вполне 

сложившимися, закрепившимися, совершенными языковыми нормами. Таким образом, 

хронологическими рамками современного русского языка принято считать почти два века. 

Это не удивительно. Язык принадлежит к числу очень устойчивых явлений, и понятие 

современности его не может определяться годами или даже десятилетиями. 

Язык - сложное явление. По своей природе национальный язык неоднороден. Это 

объясняется неоднородностью самого этноса как общности людей. Современный русский 

национальный язык существует в нескольких формах. К ним относятся: диалекты 

(территориальные говоры), просторечие (речь неграмотных или недостаточно грамотных 

слоев городского населения), жаргоны (речь отдельных профессиональных, социальных групп 

с целью языкового обособления) и литературный язык. Диалекты, жаргоны и просторечие 

являются нелитературными формами национального языка. 

Люди объединяются по территориальному признаку, месту проживания. В качестве 

средства общения жители сельской местности, рядом расположенных деревень, хуторов 



32  

используют диалект. Диалект - это разновидность общенародного языка, употребляемая в 

качестве средства общения людьми, связанными тесной территориальной общностью. 

Всякий современный развитой язык предполагает наличие территориальных диалектов, 

которые представляют собой наиболее архаичные и естественные формы языкового 

существования. Диалекты русского языка складывались как устойчивые территориальные 

образования в достаточно ранний период. Наличие диалектов - результат феодальной 

раздробленности во времена образования Древней Руси, затем Российского государства. В 

эпоху капитализма, несмотря на расширение контактов между носителями разных диалектов и 

на образование национального языка, территориальные диалекты сохраняются, хотя и 

претерпевают некоторые изменения. В XX в., особенно во второй половине, в связи с ростом 

образования, с развитием средств массовой информации (печать, радио, кино, телевидение), 

увеличивается влияние литературного языка, активизируется процесс деградации диалектов, 

идет процесс их исчезновения. 

В общенародном русском языке выделяются три группы территориальных диалектов: 

севернорусские, южнорусские и среднерусские. Они отличаются от литературного языка и 

друг от друга рядом особенностей в фонетике, лексике и грамматике. 

Севернорусские диалекты распространены к северу от Москвы, на территориях 

Ярославской, Костромской, Вологодской, Архангельской, Новгородской и некоторых других 

областей. Им присущи следующие особенности: 

- оканье - произношение звука [о] в безударном положении (в предударных слогах), 

там, где в литературном языке произносится звук [а]. Например, [вода] вместо [вада], [молоко] 

вместо [мълако] и т. п.; 

- цоканье - неразличение звуков [ц] и [ч]: произносят [цасы] вместо часы, [курича] 

вместо курица и т. п.; 

- стяжение гласных при произношении личных окончаний глаголов: [знаш] вместо 

знаешь, [понимат] вместо понимает и т. п. 

Южнорусские диалекты распространены к югу от Москвы, на территориях Калужской, 

Тульской, Орловской, Тамбовской, Воронежской и некоторых других областей. Им присущи 

следующие особенности: 

- аканье - неразличение звуков [о] и [а] в безударных слогах: [вода], [корова] (такое 

произношение характерно для литературного языка); 

- яканье - произношение звука [а] после мягкого согласного на месте букв я и с в 

безударных (предударных) слогах: [н'асу] вместо несу, [б'ада] вместо беда и т. д.; 

- особое произношение звука [г]: он произносится как щелевой звук [у] (так в 

литературном языке произносится слово господи); 

- произношение звука [т] как мягкого [т'] в глагольных формах: [идет'] вместо идет, 

[поют'] вместо поют и т. д.; 

- произношение согласного [к] как мягкого в словах типа бочка, Танька и др.: [бочк'а], 

[тан'к'а]. 

Среднерусские диалекты занимают промежуточное положение между северно- и 

южнорусскими. Они используются между районами распространения северных и южных 

диалектов. Им присущи и севернорусские, и южнорусские диалектные особенности: звук [г] 

взрывной, звук [т] твердый, как в севернорусских диалектах; аканье, как в южнорусских 

диалектах. 

Отличительные особенности среднерусских диалектов: 

- иканье - произношение звука [и] на месте букв я и с в предударном слоге: [питух] 

вместо петух, [питак] вместо пятак и т. п.; 

- произношение звука [ш] долгого мягкого на месте буквы щ или сочетаний сщ, сч 

(например, в словах щука, счастье и др.). 

- произношение звука [ж] долгого мягкого на месте сочетаний жж, зж (например, в 

словах жужжать, брызжет и др.). 



33  

Необходимо отметить, что основные черты русского литературного произношения 

сложились именно на базе фонетики среднерусских говоров. 

Названные территориальные диалекты имеют и свои лексические особенности, 

например, приспособление, которым берут сковородку, в одних местах называют 

«сковородником», в других - «чапельником», втретьих - «чепелой», «цаплей» или «печником». 

Человеку, не владеющему диалектной лексикой, иногда бывает очень трудно понять истинное 

значение слов. Например, короткий отрывок из книги «Вятская элегия» П. Л. Яковлева, 

писателя, друга А. С. Пушкина, который записал разговор двух крестьян1: 

«Штее у тея?» - «Шоры!» - «Лонские?» - «Лонские лониста запроданы». - «А есть ли у 

тебе селюшки?» - «Нет, парень, всех запродал», - «Да ште у тея талы-то покраснели?» - «Да 

ште! После комухи, знашь!» - «Ну прости, родимой: пойти купить мелу!» 

«Перевод» этого диалога на литературный язык: 

«Что это у тебя?» - «Индейки!» - «Прошлогодние?» - «Прошлогодние в прошлом году 

проданы». - «А есть ли у тебя цыплята?» - «Нет, всех продал». - «Да что у тебя глаза-то 

покраснели?» - «Да что! После лихорадки, знаешь!» - «Ну прощай, дорогой: пойти купить 

дрожжей!» 
(См.: Гойхман О. Я., Надеина Г. М. Речевая коммуникация: учебник. М.: Инфра-М, 2006) 

Вот как описывает донской диалект В. И. Даль: «Говор на а; г перед гласною 

обращается в придыхание; окончание 3-го лица глагола мягкое. У донцов есть особые слова, 

как, например, дротик - копье, пропасть - отлучиться, полоса - сабля, и много хорошо 

составленных речений, по своему ремеслу, отчасти принятых впоследствии в военном языке: 

добыть языка, стоять на слуху, побежка лошади вместо аллюр, опознаться вместо чересчур 

нерусского: ориентироваться». 
(См.; Введенская Л. А., Павлова Л. Г., Катаева Е. Ю. Русским язык и культура речи: учеб, пособие для 

вузов. Ростов н/Д.: Феникс...) 

Григорий, посапывая, стянул с подвески будничные шаровары, вобрал их в белые 

шерстяные чулки и долго надевал чирик, выправляя подвернувшийся задник. 

- А приваду маманя варила? - сипло спросил он, выходя за отцом в сенцы. 

- Варила. Иди к баркасу, я зараз. 

Старик ссыпал в кубышку распаренное пахучее жито, по-хозяйски смел на ладонь 

упавшие зерна и, припадая на левую ногу, захромал к спуску. Григорий, нахохлясь, сидел в 

баркасе. 

- Куда править? 

- К Черному яру. Опробуем возле энтой карши, где надысь сидели. Баркас, черканув 

кормою землю, осел в воду, оторвался от берега. Стремя понесло его, покачивая, норовя 

повернуть боком. Григорий, не огребаясь, правил веслом. 

- Не будет, батя, дела... месяц на ущербе. 

- Серники захватил? 

- Ага. 

- Дай огню. 

Старик закурил, поглядывая на солнце, застрявшее по ту сторону коряги. 

Чтобы понять разговор Григория с отцом, надо знать: чирики - туфли, башмаки; 

привада - приманка для рыбы; зараз - сейчас, скоро; жито - зерна ржи; карта - упавшее в воду 

дерево, коряга; надысь - недавно; серпики - спички. 

Территориальный говор, или диалект, распространен лишь на части территории, 

занимаемой данным народом - носителем языка, а значит, соответственно - на части 

территории распространения этого языка. Поэтому нормы диалекта действительны только для 

жителей определенной области, района. Эти нормы носители говора усваивают изустно, так 

как письменной фиксации территориальные диалекты не имеют, они существуют только в 

устной форме и служат для обиходно-бытового общения (среди односельчан, в крестьянской 

семье). 

Если сопоставить всю совокупность говоров и литературный язык, то в диалектах 

можно обнаружить большое разнообразие номинаций (названий) одних и тех же понятий, 
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предметов, явлений с одинаковой или однотипной стилистической характеристикой их 

обозначений (обычно нейтральной). Так, петуха в южнорусских говорах называют кочетом, а 

в севернорусских - пеуном. Названий домашних птиц в говорах специалисты насчитывают до 

150. Аналогичные различия наблюдаются в фонетике, орфоэпии, грамматике, 

словообразовании диалектов. 

Понятно, что диалектный язык при такой разноголосице и в названиях, и в 

фонетическом, и в грамматическом оформлении слов, предложений, вообще звучащей речи не 

может служить общим для всех носителей национального языка средством общения, особенно 

если этот язык имеет много территориальных говоров. К таким относится и русский язык. 

В наши дни диалекты разрушаются под напором литературного языка, который с 

помощью средств массовой информации проникает в самые отдаленные районы. Однако 

отдельные диалектные особенности (прежде всего фонетические) у человека, носителя того 

или иного диалекта, сохраняются в течение всей его жизни и могут быть устранены только в 

результате целенаправленных занятий. 

Изучение диалектов представляет интерес: 

- с исторической точки зрения: диалекты хранят архаические черты, литературным 

языком не отраженные; 

- с точки зрения формирования литературного языка: на базе какого основного 

диалекта и затем общенародного языка складывайся литературный язык; какие черты других 

диалектов заимствует; как влияет в дальнейшем литературный язык на диалекты и как 

диалекты влияют на литературный язык. 

Объединению людей способствуют также и социальные причины: общность 

профессии, родов занятий, интересов, социального положения. Для таких социумов средством 

общения служит социальный диалект. Поскольку социальный диалект имеет немало 

разновидностей, в научной литературе для их наименования служат также термины жаргон, 

сленг, арго. 

Социальный диалект по своему функциональному назначению - «язык для 

посвященных». Жаргон - это речевой обиход определенной социальной группы, обычно очень 

ограниченной. Такие группы образуют люди, объединенные каким-то социальным 

положением, общим занятием, общими интересами, чаще всего - какой-нибудь профессией. 

Жаргон используют моряки, электронщики, компьютерщики, спортсмены, актеры, студенты и 

др. Суще- сгвуют жаргоны музыкантов, охотников и др. Речевой обиход социальных и 

профессиональных групп людей ограничен темами соответствующего рода занятий. В 

отличие от территориальных диалектов жаргон не имеет свойственных только ему 

фонетических и грамматических особенностей. Для жаргона характерно наличие 

специфической лексики и фразеологии, которая усваивается носителями жаргона изустно 

(социальные диалекта, как и территориальные говоры, письменных текстов не имеют). 

Жаргонная лексика представляет собой переосмысленные, сокращенные, фонетически 

измененные слова русского языка и заимствованные из других языков, особенно английского. 

Например, хвост - «академическая задолженность», шпора - «шпаргалка», стипуха - 

«стипендия», абитура - «абитуриенты» (у студентов, школьников); прича - «прическа», 

алконавт - «алкоголик», антифейс - «зад человека» и др. 

В качестве иллюстрации можно привести также образчики лексики и фразеологии из 

жаргона некоторых неформальных групп молодежи. Среди них выделяется такой тип 

молодежных группировок, чаще всего городских подростков, как банды. Члены таких банд - 

пацаны. Среди прочих занятий они покуривают травку, прикидом интересуются, ставят на 

счетчик. Девушек они подразделяют на девчонок, крыс, мартышек, кошелок, прищепок. 

Многие жаргонные слова и выражения возникли и употребляются в криминальных 

кругах, бандитских структурах, например, предъяви, сходняк, наезд («способ 

психологического и физического давления на кого-либо в основном для стимуляции его 

искренности и деморализации»), разборка («силовой конфликт»), динамить, развести, кинуть, 

забить стрелку и др. 
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Некоторые жаргонные слова и устойчивые выражения получают распространение и 

используются для придания речи выразительности и экспрессивности. Например, бомжатник, 

бабки, тусовка, беспредел, отпад, стрелка, облом, клевый, классный, врубиться, дойти до 

ручки, брать на пушку. Отдельные слова и словосочетания в настоящее время не 

воспринимаются как жаргонные, поскольку они давно вошли в литературный язык и 

относятся к разговорным или нейтральным. Например, шпаргалка, рокер, быть в ударе. 

Арго в строго терминологическом смысле - это речь низов общества, 

деклассированных групп и уголовного мира: нищих, воров и мошенников, картежных 

шулеров и т. п. Основное назначение арго - сделать речь непонятной для чужих. А в этом в 

первую очередь заинтересованы как раз воры, мошенники, шулеры. В этой среде возникли в 

частности такие арготизмы, как блат, блатная музыка, феня. 

Интересно описание некоторых условных (искусственных) языков у В. И. Даля: 

Столичные, особенно питерские, мошенники, карманники и воры различного 

промысла, известные под именами мазуриков, изобрели свой язык, впрочем, весьма 

ограниченный и относящийся исключительно до воровства. Есть слова, общие с офенским 

языком: клевый - хороший, жулик - нож, лепень - платок, ширман - карман, пропулить - 

продать, но их немного, больше своих: бутырь - городовой, фараон - будочник, стрела - казак, 

канна - кабан, камышовка - лом, мальчишка - долото. Этим языком, который называется у них 

байковым, или попросту музыкой, говорят также все торговцы Апраксина двора, как надо 

полагать, по связям своим и по роду ремесла. Знать музыку - знать язык этот; ходить по 

музыке - заниматься воровским ремеслом. 

Затем В. И. Даль приводит разговор на таком «тайном» языке и дает его перевод: 

- Что стырил? Срубил шмель да выначил с куржаную лоханку. Стрема, каплюжник. А 

ты? Угнал скамейку да проначил на веснухи. 

- Что украл? Вытащил кошелек да серебряную табакерку. Чу, полицейский. А ты? 

Украл лошадь да променял на часы. 

Существовало и профессиональное арго. Это арго старых торговцев-ходебщиков 

(коробейников), которые продавали мелкий товар вразнос в небольших городах, селах, 

деревнях, а также ремесленников (портных, жестянщиков, шорников, Шаповалов, 

шерстобитов и др.). Профессиональное арго называют условным, или тайным, языком: оно 

помогало ремесленникам, а также коробейникам при разговоре со своими скрыть от 

посторонних тайны ремесла, секреты своего дела. 

В.И. Дать в первом томе «Толкового словаря» в статье с заглавным словом афеня, 

офеня приводит образец арготической речи торговцев: Рот кимать, полумеркать, рыхло 

закурещат ворыханы. Это означает: Пора спать, полночь, скоро запоют петухи. 

Диалекты и жаргоны имеют свои нормы произношения, употребления слов и 

словосочетаний, форм слов. Однако эти нормы нигде не фиксируются и обязательны только 

для жителей района распространения данного говора, только для людей какой-либо 

профессии или составляющих какую-либо неформальную группу. 

Под «давлением» литературного языка, в результате его все более широкого 

распространения происходит постепенная нивелировка, распад говоров и социальных 

диалектов. 

Вместе с тем в периоды резких социальных перемен, сопровождающихся обычно 

ослаблением или расшатыванием системы литературных норм, наблюдается значительное 

расширение сферы функционирования жаргонов, их активации, особенно в разговорной речи 

носителей литературного языка, а также и в книжной, устной и письменной речи, т. е. в 

традиционной зоне действия строгих литературных норм. 

Именно такие процессы наблюдаются в языковой жизни русского общества с конца 80-

х гг. «Свобода слова вывела жаргон из подполья»1, - так образно и вместе с тем точно 

определила современную речевую ситуацию профессор Л. К. Граудина. Жаргонные слова и 

выражения в основном из лагерно-тюремного и уголовного жаргона буквально хлынули па 
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страницы печатных изданий, в радио- и телепередачи, не говоря уже об обиходно-разговорной 

речи. 

Так, Д. Лукин в статье «На каком языке они говорят?» пишет: 

Захожу в один из многочисленных московских государственных... 

Одна студентка... говорит подруге: 

- Я, чисто, на первую пару забила. Лажа все это! Он опять пургу гнал... 

Подхожу спрашиваю: нельзя ли по-русски? У девушки, к счастью, было хорошее 

настроение... она меня не «отбрила», а «стрельнув птичку» у подруги, положила сигарету в 

сумку и ответила: 

- А что, разве можно говорить нормально, живя в ненормальном обществе?.. С 

родителями я нормально говорю, а то они уроются и не фига не въедут. (Лит. газета. 27.01.99). 

В приведенном отрывке представлены жаргон и литературный язык. 

Наступление жаргона на литературную речь происходит на фоне и в рамках общего 

процесса наплыва ненормативной речевой стихии в литературную речь. 

Помимо территориальных и социальных диалектов национальный язык включает в 

себя просторечие. Из всей внелитературной сферы национального языка просторечие 

наиболее значимо. Оно носит общенародный характер, так как все составляющие его 

языковые единицы понятны и доступны для употребления каждому носителю национального 

языка. 

Просторечие - одна из форм национального русского языка, которая не имеет 

собственных признаков системной организации и характеризуется набором языковых форм, 

нарушающих нормы литературного языка. Такое нарушение норм носители просторечия 

(горожане с невысоким уровнем образованности) не осознают, они не улавливают, не 

понимают различия между нелитературными и литературными формами. 

Просторечие представлено единицами всех языковых уровней. На фоне литературного 

языка оно ярче всего выявляется в области ударения (хозяевА, свеклА, шОфер, квАртал, 

возбуждено (уголовное дело), осУждены, полОжить, звОнит), произношения и фонетического 

оформления слов общего словарного фонда (ридикулит, колидор, резетка, друшлаг, 

социали[з']м, опосля, здеся, вместо после, здесь, по телевизиру вместо по телевизору 

(разговорная норма) или по телевидению (книжная норма), морфологии (выборА, без пальта, в 

кине, хочут, ложи), лексики и фразеологии (полу клиника вместо поликлиника, наладом 

дышит вместо на ладан дышит, скрипя сердцем вместо скрепя сердце). 

Для просторечия характерны также экспрессивно сниженные оценочные слова (с 

гаммой оттенков от дружеской, «мягкой» фамильярности до грубости), у которых в 

литературном языке есть нейтральные синонимы (шарахнуть - ударить, дрыхнуть - спать, 

драпануть - убежать). 

Лексический состав просторечия ограничен в основном обиходно-бытовыми и 

производственными темами, но такими, которые связаны с достаточно примитивной техникой 

и технологией. Просторечие, как и территориальные и социальные диалекты, имеет только 

устную форму. 

Для русского литературного языка характерно интенсивное взаимодействие с 

просторечием. Известная часть заимствований из народно-разговорного языка органически 

включается в лексикофразеологический состав литературной речи, в его стилистическую 

структуру, становясь достоянием не только разговорной, но и книжной речи. Таковы, 

например, слова забияка, нытик, подоплека, свистопляска, шумиха, выражение все образуется 

и др. В меньшей степени литературный язык взаимодействует с народными говорами и 

жаргонами (преимущественно через посредство просторечия). 

На фоне просторечия, диалектов и жаргонов особенно отчетливо выявляется роль 

литературного языка в языковой жизни народа - носителя конкретного языка. 

Что же такое литературный язык? В чем состоят его основные свойства? 

 



37  

Литературный язык как высшая форма национального языка. Признаки 

литературного языка 

Литературный язык - это высшая форма исторического существования национального 

языка, принимаемая его носителями за образцовую. Литературный язык можно определить, 

как исторически сложившуюся систему общеупотребительных единиц языка, речевых 

средств, которые прошли длительную культурную обработку и осмысление в текстах 

авторитетных мастеров слова, при научном описании языка в грамматиках, в общении 

образованных носителей национального языка. В литературном языке сосредоточены и 

наилучшим образом организованы в единую систему языковые элементы всех 

лингвистических уровней: явления фонетического строя, лексика, фразеологические 

сочетания, грамматические формы и конструкции общенародного характера. Все эти 

элементы языка в течение многих десятилетий усилиями многих поколений писателей, 

публицистов, выдающихся ученых, общественных деятелей были отобраны из общенародного 

языка. И не просто отобраны, а обработаны, отточены и отшлифованы в письменных текстах, 

в устной речи образованных людей, для того чтобы наиболее ясно, точно, понятно выразить 

сложный мир идей, чувств, представлений людей каждого поколения, отобразить все 

многообразие предметов, понятий, явлений действительности в их взаимосвязи. По словам Л. 

В. Щербы, главное назначение литературного языка как средства речевого общения - «быть 

всем понятным» (Щерба Л. В. Избранные работы по русскому языку. М.: Учпедгиз, 1957), что и делает его 

общепринятым и общеобязательным. Не случайно А. М. Горький настаивал: «...Для того 

чтобы люди быстрее и лучше понимали друг друга, они все должны говорил, одним языком» 

(Горький А. М. Собр. соч.: в 30 т. М.: Гослитиздат, 1949-1955. Т. 25.1953). 

Литературный язык обслуживает важнейшие сферы человеческой деятельности: 

политику, науку, культуру, словесное искусство, образование, законодательство, официально-

деловое общение (делопроизводство), неофициальное (бытовое) общение носителей 

литературного языка3, межнациональное общение, печать, радио, телевидение. В результате 

складывается целостная система средств выражения, которая закрепляется в качестве нормы 

как общепринятая и обязательная для письменных текстов и в устном общении носителей 

литературного языка. Входящие же в ее состав языковые единицы и приемы их использования 

расцениваются как образцовые и наиболее приемлемые в общественной речевой практике. 

Таким образом, литературный язык является самой существенной, наиболее представительной 

формой национального языка. Поэтому об основных достоинствах и особенностях 

национального языка, национальной речевой культуры судят именно по литературному языку. 

В наше время носителем литературного языка принято считать каждого, имеющего 

полное среднее образование. 

Любой литературный язык обладает определенным набором признаков. 

1. Существование продолжительной традиции использования языка и ее сохранение в 

письменных текстах. Русский литературный язык ведет свое начало с XI в. И в течение всего 

времени идет непрерывный процесс совершенствования литературного языка. Благодаря 

письменной фиксации литературного языка, письменным и печатным текстам этот процесс 

существенно облегчается. Именно в композиции и структуре письменных текстов 

складываются и сохраняются те принципы организации элементов языка и приемы их 

использования, которые усваиваются и совершенствуются каждым новым поколением его 

носителей. 

Традиционность литературного языка способствует тому, что каждое новое поколение 

способно понимай, речь своих предшественников, усваивать из текстов прошлого законы их 

построения, композиционную форму и жанровую организацию, совершенствовать их исходя 

из новых социально-культурных условий жизни и коммуникации. 

Каждое новое поколение опирается на уже существующие тексты. Из языка этих 

текстов оно всегда отбирает наиболее подходящие способы передачи своих мыслей и чувств, 

берет из выработанного предшествующими поколениями («отцами») актуальное для себя, 

привнося свое, чтобы выразить новые идеи, представления, новое видение мира. Естественно, 
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новые поколения отказываются от того, что кажется архаичным, не созвучным новой манере 

формулировать мысль, передавать свои чувства, отношение к людям и событиям. Нередко они 

возвращаются к архаике, наполнив ее новым содержанием, придав ей новые ракурсы 

осмысления, использования в речевой коммуникации. Так, например, в годы Великой 

Отечественной войны отмечалось «возвращение», казалось бы, забытых слов, их активизация. 

Поэт Н. С. Тихонов писал, что в первые месяцы войны «повеяло вдруг глухой древностью» 

(Бельчиков Ю. А. Стилистика и культура речи. М.: Изд-во УРАО, 2000), давно забытые слова вернулись к 

жизни (иго, рабство, неволя, истребление, нашествие и др.). И в наши дни возвращаются в 

речевой обиход, получают новое осмысление такие слова, как милосердие, 

благотворительность, бенефис, меценат, гимназия, лицеи и др. Вместе с тем в постсоветское 

время становится ненужным, неуместным целый пласт сложившихся словосочетаний, 

клишированных формулировок, таких как: разрешите ваши аплодисменты считать за 

единодушное одобрение, воспитание чувства ответственности и чувства хозяина, от имени 

трудящихся, или переносное употребление военной лексики, например: битва за урожай, 

трудовой десант, бойцы идеологического фронта, печать - мощное оружие и др. 

Так из поколения в поколение шлифуются традиционные, вырабатываются новые 

формы и способы языкового выражения, которые тоже, в свою очередь, совершенствуются, 

модифицируются следующими поколениями. 

2. Общепонятность и обязательное следование языковым нормам и их кодификация в 

специальных изданиях являются основными свойствами литературного языка. Все единицы 

литературного языка подчиняются определенной системе норм. 

3. Обработанность литературного языка. «Всякий материал - а язык особенно, - 

справедливо замечал А. М. Горький, - требует тщательного отбора всего лучшего, что в нем 

есть, - ясного, точного, красочного, звучного, и - дальнейшего любовного развития этого 

лучшего»2. В этом и заключается обработка языка. 

Ведущую роль в создании современного русского литературного языка сыграл А. С. 

Пушкин, который в своих произведениях осуществил синтез народно-разговорного языка и 

церковнославянского языка, до этого использовавшегося в качестве литературного. По словам 

А.М. Горького, «он же первый и показал, как следует пользоваться речевым материалом 

народа, как надо обрабатывать его»1. Реформаторский характер творчества А. С. Пушкина 

признается всеми. Он считал, что любое слово допустимо, если оно точно, образно выражает 

понятие, передает смысл. Особенно богата в этом отношении народная речь. Знакомство с 

произведениями А. С. Пушкина показывает, насколько творчески, оригинально включал он 

просторечные слова в поэтическую речь, постепенно разнообразя и усложняя их функции. 

В дальнейшем в обогащении литературного языка принимали участие русские 

писатели и поэты. Особенно много сделали И. А. Крылов, А. С. Грибоедов, Н. В. Гоголь, И. С. 

Тургенев, М. Е. Салтыков- Щедрин, Л. Н. Толстой, А. П. Чехов. 

В обработке русского литературного языка, его совершенствовании участвуют также 

ученые, деятели культуры и искусства, журналисты, работники радио и телевидения. 

4. Наличие устной и письменной форм литературного языка. Основное отличие между 

этими формами заключается: 

Во-первых, в том, что устная форма - это звучащая речь, а письменная - графически 

оформленная. 

Во-вторых, устная форма изначальна. Для появления письменной формы необходимо 

было создать графические знаки, которые бы передавали элементы звучащей речи. Благодаря 

письменной форме соблюдается преемственность, традиционность языка. Для языков, не 

имеющих письменности, устная форма - единственная форма их существования. Как устная, 

так и письменная форма реализуется каждая с учетом характерных для нее норм: устная - 

орфоэпических, письменная - орфографических и пунктуационных. 

В-третьих, письменная речь обычно обращена к отсутствующему человеку. Пишущий 

не видит своего читателя, он может только мысленно представить его себе. На письменную 

речь, следовательно, не влияет реакция тех, кто ее читает. Напротив, устная речь предполагает 
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наличие собеседника, слушателя. Говорящий и слушающий не только слышат, но и видят друг 

друга. Поэтому устная речь нередко зависит от того, как ее воспринимают. Реакция одобрения 

или неодобрения, реплики слушателей, их улыбки и смех - все это может повлиять на 

характер речи, изменить ее в зависимости от реакции, а то и прекратить. 

В-четвертых, говорящий создает, творит свою речь сразу. Он одновременно работает и 

над содержанием, и над формой. Поэтому нередко принимающие участие в разговоре, отвечая 

на вопросы, делают паузы, обдумывая, что сказать, мысленно подбирая слова, выстраивая 

предложения. Пишущий в отличие от говорящего имеет возможность совершенствовать 

написанный текст, несколько раз к нему возвращаться, добавлять, сокращать, изменять, 

исправлял. 

Наконец, письменная речь рассчитана на зрительное восприятие. Во время чтения 

всегда имеется возможность перечитал, непонятное место несколько раз, сделать выписки, 

уточнил, значение отдельных слов, проверить по словарям правильность, понимания 

терминов. Устная речь воспринимается на слух. Чтобы ее воспроизвести еще раз, необходимы 

специальные технические средства. Поэтому устная речь должна быть построена и 

организована таким образом, чтобы ее содержание сразу понималось и легко усваивалось 

слушателями. 

5. Противопоставленность внутри литературного языка двух разновидностей - книжной 

и разговорной. 

При реализации каждой из этих разновидностей литературного языка пишущий или 

говорящий отбирает для выражения своих мыслей слова, сочетания слов, составляет 

предложения. В зависимости оттого, из какого материала строится речь, она приобретает 

книжный или разговорный характер. Это также отличает литературный язык как высшую 

форму национального языка от других его разновидностей. Для примера можно сравнил, две 

пословицы: Желание сильнее принуждения и Охота пуще неволи. Мысль одна и та же, по 

оформлена по-разному. В первом случае использованы отглагольные существительные на -

ние (желание, принуждение), придающие речи книжный характер, во втором - слова охота, 

пуще, придающие оттенок разговорности. Нетрудно предположить, что в научной статье, 

дипломатическом диалоге будет использована первая пословица, а в непринужденной беседе - 

вторая. Следовательно, сфера общения обусловливает отбор языкового материала, а он в свою 

очередь формирует и определяет тип речи. 

Книжная речь обслуживает политическую, законодательную, научную сферы общения 

(конгрессы, симпозиумы, конференции, заседания, совещания), а разговорная речь 

используется на полуофициальных заседаниях, совещаниях, на неофициальных или 

полуофициальных юбилеях, торжествах, дружеских застольях, встречах, в обиходно-бытовой, 

семейной обстановке. 

Книжная речь строится по нормам литературного языка, их нарушение недопустимо; 

предложения должны быть закончены, логически связаны друг с другом. В книжной речи не 

допускаются резкие переходы от одной мысли, которая не доведена до логического конца, к 

другой. Среди слов встречаются отвлеченные, книжные слова, в том числе научная 

терминология, официально деловая лексика. Разговорная речь не столь строга в соблюдении 

норм литературного языка. В ней разрешается использовать формы, которые 

квалифицируются в словарях как разговорные. В тексте такой речи преобладает 

общеупотребительная и разговорная лексика; отдается предпочтение простым предложениям, 

избегаются причастные и деепричастные обороты. 

И книжная, и разговорная речь имеет как письменную, так и устную форму. Например, 

если ученый-геолог пишет статью для специального журнала о залежах минералов в Сибири, 

то он использует книжную речь в письменной форме. Если этот ученый выступает с докладом 

на ту же тему на международной конференции, то его речь тоже книжная, но форма устная. 

Когда после конференции ученый пишет письмо коллеге по работе о своих впечатлениях - 

текст письма - разговорная речь, письменная форма. Когда же дома, в кругу семьи геолог 
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рассказывает, как он выступил на конференции, с кем из старых друзей встретился, о чем 

говорили, какие подарки привез, то его речь - разговорная, ее форма - устная. 

Существование книжной и разговорной речи позволяет литературному языку быть 

средством выражения национальной культуры (художественная литература, публицистика, 

театр, кино, телевидение, радио). Между этими двумя разновидностями происходит 

постоянное взаимодействие, взаимопроникновение. В результате не только богаче и 

разнообразнее становится сам литературный язык, по и увеличиваются возможности его 

использования. 

6. Разветвленная многофункциональная система стилей и стилистическая 

дифференциация языковых средств в сфере лексики, фразеологии, словообразования, 

грамматики. Функционально- стилевое расслоение средств языка обусловлено потребностью 

специализировать единицы языка, организовывать их таким образом, чтобы максимально 

точно передавать информацию в каждой сфере человеческой деятельности. 

В зависимости от целей и задач, которые ставятся и решаются во время общения, 

происходит отбор различных языковых средств, и образуются своеобразные разновидности 

единого литературного языка, функциональные стили. 

Термин функциональный стиль подчеркивает, что разновидности литературного языка 

выделяют на основе той функции (роли), которую выполняет язык в каждом конкретном 

случае. Научные труды, учебники, доклады пишутся научным стилем; докладные записки, 

финансовые отчеты, приказы, распоряжения составляются в официально-деловом стиле; 

статьи в газетах, выступления журналистов по радио и телевидению в основном ведутся в 

газетно-публицистическом стиле; в любой неофициальной обстановке, когда обсуждаются 

бытовые темы, делятся впечатлениями о прошедшем дне, используется разговорно-бытовой 

стиль. 

7. Вариативность языковых единиц, богатство и разнообразие лексико-

фразеологической и грамматической синонимии. Полифункциональность литературного 

языка обусловила появление вариативных единиц на всех уровнях; фонетическом, 

словообразовательном, лексическом, фразеологическом, морфологическом, синтаксическом. 

Однако литературный язык всегда стремится к тому, чтобы избежать фактов, явлений, 

абсолютно тождественных по своей семантике и функции, или свести такие слова и формы к 

допустимому минимуму. В связи с этим возникает стремление разграничить употребление 

вариантов в соответствии с принципом уместности, защищаемым нормами литературного 

языка и наделить их оттенками значений, экспрессивно-стилистической окраской, что 

приводит к обогащению синонимии русского языка, к функциональному размежеванию 

синонимичных единиц языка, преодолению дублетных единиц и форм, обеспечивает 

выразительность русского языка. 

8. Важнейшим признаком литературного языка считается его нормативность, т. е. 

наличие норм, которые охватывают все уровни языка (фонетику, лексику, морфологию, 

синтаксис). Норма - единообразное, образцовое, общепризнанное употребление элементов 

языка (слов, словосочетаний, предложений); правила использования речевых средств в 

определенный период развития литературного языка. Нормы существуют как в устной, так и в 

письменной речи. Например, нормы акцентологические (ударения), орфоэпические 

(произношения) относятся к устной речи; нормы орфографические (правописания), 

пунктуационные характерны для письменной речи. Лексические и грамматические нормы 

должны соблюдаться как в устной, так и в письменной речи. Нормы литературного языка 

отражаются в словарях: орфоэпических, орфографических, толковых, в словарях ударений, 

словарях трудностей русского языка и др. 

9. Стабильность языка на протяжении длительного времени, без которой невозможен 

обмен культурными ценностями в жизни многих поколений. 

Все перечисленные признаки характеризуют русский литературный язык, 

сформировавшийся в конце XVIII - начале XIX вв. До этого времени в качестве литературного 

носители русского языка использовали церковнославянский язык. Церковнославянский язык 



41  

формируется на базе старославянского языка, на котором были написаны первые переводы 

евангельских текстов для славянского населения Европы в IX в. н. э. Старославянский язык в 

основе своей южнославянский, так как создан на основе болгаро-македонских диалектов. 

Христианские книги, написанные Кириллом и Мефодием, а также их учениками, появляются 

в Киевской Руси; далее письменность в русских землях развивается самостоятельно уже на 

церковнославянском языке, который формируется на основе постепенной трансформации 

старославянского языка под влиянием живого разговорного языка русских людей. На 

протяжении восьмисот лет церковнославянский язык не оставался неизменным, в 

литературном языке сформировались определенные жанровые разновидности текстов, 

стилистические различия в использовании языковых единиц. 

В XVIII в. его использование в определенных сферах общения стало невозможным, так 

как в связи с петровскими реформами в России возникает светская культура, светская 

литература, независимые от церковной жизни, поэтому начинает формироваться новый 

литературный язык на основе синтеза церковнославянского языка и живых разговорных 

диалектов. 

Таким образом, все названные признаки составляют особенность литературного языка 

как высшей формы национального русского языка. Функционирование литературного языка в 

важнейших сферах человеческой деятельности; заложенные в нем разнообразные средства для 

передачи информации; наличие устной и письменной формы; противопоставление книжной и 

разговорной речи - все это дает основание считать литературный язык ведущим среди других 

разновидностей национального языка (просторечия, территориальных и социальных 

диалектов и жаргонов). 

Однако между литературной формой языка и его нелитературными вариантами, как 

уже отмечалось, осуществляется постоянная взаимосвязь: литературный язык постоянно 

пополняется и обновляется за счет народно-разговорной речи, а диалекты и просторечие 

постоянно подвергаются воздействию со стороны литературного языка. Ярче всего это 

взаимодействие обнаруживается в сфере разговорной речи. Так, произносительные 

особенности того или иного диалекта могут характеризовать разговорную речь людей, 

владеющих литературным языком, т.е. образованные, культурные люди порой на всю жизнь 

сохраняют особенности того или иного диалекта. Разговорная же речь испытывает влияние 

книжных стилей литературного языка. В живом непосредственном общении говорящие могут 

использовать термины, иноязычную лексику, слова из официально-делового стиля (функции, 

реагировать, абсолютно, из принципа и др.). 

Незнание различных форм национального языка, неумение перейти на ту форму, 

которую использует собеседник, создает речевой дискомфорт, затрудняет понимание 

говорящих. 

Все материалы доступны по лицензии Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 

Unported CC BY-SA 3.0 и GNU Free Documentation License (GFDL) 

 

Демонстрационные материалы, видеофильмы «Структура русского национального 

языка. Литературный язык». 

 

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.): русский национальный 

язык. Структура русского национального языка: литературный язык, просторечие, 

территориальные диалекты, социальные диалекты (жаргон, арго). Признаки литературного 

языка. Литературная норма. Свойства языковой нормы: объективность, изменчивость, 

вариативность, кодифицированность. Общеязыковые нормы: орфоэпические, 

акцентологические, лексические, морфологические, синтаксические. Стилистические нормы. 

Основные тенденции развития русского языка в конце ХХ - начале ХХI вв. 

 

4. Тема лекционного занятия 4 Нормативный аспект культуры речи. 
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Текст лекции. 

1. Понятие языковой нормы. 

2. Виды норм. 

Литературно правильная речь построена в соответствии языковыми нормами. Норма — 

это правила использования речевых средств в определённый период развития литературного 

языка, это образцовое, общепризнанное употребление элементов языка (слов, словосочетаний, 

предложений). Изучая состояние языка в его речевых проявлениях (художественная и научная 

литература, живая речь, устная и письменная речь СМИ и т.д.), лингвисты выделяют те или 

иные нормы, присущие ему на данном этапе существования. 

Характерными особенностями нормы являются: 

- относительная устойчивость; 

- распространенность; 

- общеупотребительность; 

- общеобязательность; 

- соответствие употреблению, обычаю и возможностям языковой системы. 

Языковые нормы не выдумываются учеными. Они отражают закономерные процессы и 

явления, происходящие в языке, и поддерживаются речевой практикой. К основным 

источникам языковой нормы относятся произведения писателей-классиков и современных 

писателей, анализ языка средств массовой информации, общепринятое современное 

употребление, данные живого и анкетного опросов, научные исследования ученых-

языковедов. 

Нормы помогают литературному языку сохранять свою целостность и общепонятность. 

Они защищают литературный язык от потока диалектной речи, социальных и 

профессиональных арго, просторечия. Это позволяет литературному языку выполнять свою 

основную функцию — культурную. 

Различают строго обязательные (императивные) и вариантные (диспозитивные) нормы. 

Императивная норма закрепляет только один вариант употребления как единственно верный. 

К императивным нормам относится нарушение норм склонения, спряжения, принадлежности 

к грамматическому роду, нормы ударения в некоторых формах и т.д. Например, алфавит — 

алфавит, принял — принял, курица — кура, благодаря чему — благодаря чего. 

Диспозитивная норма предусматривает возможность выбора вариантов, два из которых 

признаются допустимыми в СРЛЯ. Диспозитивная норма допускает варианты — 

стилистические или вполне нейтральные: баржа и баржа, в отпуске (нейтр.) — в отпуску 

(разг.), компас — компас (морск.). Но в речевой практике, несмотря на это, очень часто 

встречаются те или иные нарушения нормы. Преодолеть этот недостаток можно, если 

систематически работать с различного рода словарями и справочниками. 

Норма обязательна как для устной, так и для письменной речи и охватывает все 

стороны языка. Нормы русского языка включают правила: 

- ударения (акцентологические нормы), 

- произношения (орфоэпические нормы), 

- образования слов (словообразовательные нормы), 

- образования грамматических форм - род, число, падеж, степени сравнения, 

глагольные формы и т.д. (морфологические нормы), 

- употребления слов и устойчивых словосочетаний (лексические и фразеологические 

нормы), 

- объединения слов в словосочетания и предложения (синтаксические нормы), 

- написания слов (орфографические нормы), 

- постановки знаков препинания (пунктуационные нормы). 

Их усвоение носителями национального языка происходит естественным путем, если в 

раннем детстве человек слышит правильную, нормированную речь. Овладение нормами 

продолжается в школе и других учебных заведениях. Но нередко в речи носителей языка 
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встречаются нарушения тех или иных норм. Причин тому несколько. Назовем лишь 

некоторые. 

Норма исторична и со временем так или иначе может изменяться. Изменение 

литературных норм обусловлено постоянным развитием языка. То, что было нормой в 

прошлом столетии и даже 15—20 лет назад, сегодня может стать отклонением от нее. 

Источником изменения норм литературного языка являются разговорная речь и жаргоны, 

диалекты и просторечия, профессиональная лексика и другие языки. 

Например, в 30—40-е годы употреблялись слова дипломник и дипломант для 

выражения одного и того же понятия: «Студент, выполняющий дипломную работу». Слово 

дипломник было разговорным вариантом слова дипломант. В литературной норме 50—60-х 

гг. произошло разграничение в употреблении этих слов: прежнее разговорное дипломник 

теперь обозначает учащегося, студента в период защиты дипломной работы, получения 

диплома. Словом дипломант стали называть преимущественно победителей конкурсов, 

призеров смотров, состязаний, отмеченных дипломом (например, дипломант Всесоюзного 

конкурса пианистов, дипломант Международного конкурса вокалистов). 

Со временем изменяется и произношение. В одном из номеров «Литературной газеты» 

в статье о правильности речи был рассказан такой случай. На трибуну поднялся лектор и 

начал говорить так: «Некоторые плюют на нормы литературной речи. Нам, мол, все 

позволено, мы семьями так говорим, нас так и похоронят. Я вздрогнул, услышав такое, но не 

стал выступать против...» На ропот недоумевающей аудитории лектор ответил, что такими 

были нормы произношения 100 лет назад и говорил он языком классиков. 

Историческая смена норм языка - явление закономерное и объективное. Оно не зависит 

от воли и желания отдельных носителей языка. Развитие общества, изменение уклада жизни, 

взаимоотношений между людьми, развитие литературы, искусства приводят к постоянному 

обновлению литературного языка и его норм. 

Литературная норма зависит и от условий, в которых осуществляется речь. Языковые 

средства, уместные в одной ситуации (бытовое общение, например, допускает употребление 

таких слов, как раздевалка, курилка, бандюга и т.д), могут оказаться нелепыми в другой 

(официально-деловое общение). Норма не делит средства языка на хорошие и плохие, а 

указывает на их коммуникативную целесообразность. 

Орфоэпические нормы — нормы произношения и ударения. Их соблюдение облегчает 

и ускоряет взаимопонимание в процессе общения. Правила орфоэпии в русском языке можно 

разделить на три группы: 

- произношение гласных, 

- произношение согласных, 

- произношение заимствованных слов. 

Обратимся к часто встречающимся недостаткам произношения. 

В произношении согласных звуков действуют законы уподобления и оглушения. 

Оглушаются звонкие согласные в конце слова, и, как правило, эта норма не 

нарушается, за исключением звонкого согласного [г] в конце слова. В слове Бог на конце 

вместо привычно парного глухого согласного произносится фрикативное (х) — бо[х]. В 

положении перед гласными, сонорными согласными и [в] звук [г] произносится как звонкий 

взрывной согласный. Исключение составляют старославянские 6о[у]а, бла[у]о, [у]осподи, 

бо[у]атый. Причем в современном литературном языке идет постепенное вытеснение [у] 

звуком [г]. 

Часто встречаются ошибки и в произношении сочетания согласных «чн». В 

соответствии с нормами современного русского литературного языка это сочетание 

произносится как [чн]: вечный, брачный, аммиачный, заочный, смачный, злачный, 

посадочный. Произношение [шн] требуется в женских отчествах — Сазви[шн]а, 

Фомини[шн]на, Ильини[шн]а, Кузьмини[шн]а — и сохраняется в словах горчи[шн]ьш, 

коне[шн]о, пере[шн]ица, праче[шн]ая, пустя[шн]ый, скуч[ш]ный, скворе[шн]ик, яи[шн]ица. 

Есть и двоякое произношение —- було[шн]ая и було[чн]ная, копее[шн]ный и копее[чн]ый, 
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моло[шн]ый и моло[чн]ый, порядо[шн]ый и порядо[чн]ый, сливо[шн]ый и сливо[чн]ый. Для 

смысловой дифференциации слов служит различие в произношении серде[чн]ый (удар) и 

серде[шн]ый (друг). 

в заимствованных словах перед буквой е обычно согласные произносятся мягко: 

молекула, ректор, инженер, теория, академия, но в некоторых словах сохраняется твердое 

произношение: кодекс, кафе, свитер. Возможно и двоякое произношение: декан, депортация, 

магнезия, тезис, темп. 

К нормам произношения гласных относят нормы ударения. Они изучаются 

акцентологией. В русском языке ударение свободное, то есть может находиться на любом 

слоге в слове, в отличие от некоторых языков мира, где ударение закреплено за определенным 

слогом — в эстонском, латышском, чешском и финском языках — 1 слог, в польском и 

грузинском — предпоследний, в армянском и французском — последний. Другой 

особенностью русского ударения является его морфемная подвижность — ударение может 

перемещаться с одной значимой части слова на другую в разных его формах и однокоренных 

словах: веселый, но весел, весела. 

Основные акцентологические нормы: 

- в односложных И.С. м.р. в род. п. ударение падает на окончание: зонт - зонта, ковш - 

ковша, стол - стола. Исключение составляют слова уголь - угля, гусь - гуся, торт - торта. 

-- отсутствие печатного ё привело к нарушениям в произношении таких слов, как 

свекла, желчь, новорожденный, завороженный, осужденный, исчерканный, заторможенный, 

желоб, челн; 

- краткие прилагат. имеют ударение на первом слоге в м. и ср. родах, и на окончании в 

женском боек - бойка, глуп, глупо - глупа. Во мн. числе ударение может быть двояким 

голодны и голодны, густы и густы. 

- в глаголах, как правило, в формах прошедшего времени ж. р. ударение падает на 

последний слог: взяла, поняла, принесла, плела, но сказала, шила, мыла и т.д. 

- в глаголах на -ировать выделяют две группы: 

1. с ударением на и (блокировать, гарантировать, дирижировать, копировать, 

суммировать, фотографировать) и в причастиях, от них образованных, также ударение падает 

на и (блокированный, суммированный); 

2. с ударением на а (премировать, бомбардировать, пломбировать, группировать, 

формировать) и в причастиях, от них образованных, ударение падает на о в суффиксе ( 

премированный, бомбардированный, пломбированный, формированный). 

Ошибки в ударении объясняются несколькими причинами: 

- незнание произносительных норм языка - источника: жалюзи, мизерный, са(эндвич); 

- незнание принадлежности слова к той или иной части речи: развитой юноша, 

промышленность и развитый вопрос, деятельность, развитый локон, веревка; занятой человек 

и занятый решением вопроса; 

- незнание современных тенденций в языке: запасной и запасный. 

Лексические нормы, или нормы словоупотребления, - это: 

- правильность выбора слова из ряда единиц, близких ему по значению; 

- употребление слова в тех значениях, которые оно имеет в языке; 

- уместность его использования в той или иной ситуации. 

Соблюдение ЛН - важнейшее условие правильности речи. Лексические нормы требуют 

прежде всего знания значения употребляемых в речи слов. Слово должно использоваться в 

том значении (прямом или переносном), которое оно имеет и которое зафиксировано в 

словарях русского языка. Наречие «где-то» имеет значение «в каком-то месте», «неизвестно 

где». Но в последнее время его стали употреблять в значении «около», «приблизительно». 

(См. примеры: порядка - приблизительно, около; обратно и т.п.). 

Кроме того, соблюдение ЛН - это правильное и уместное употребление синонимов, 

многозначных слов, устаревших слов, неологизмов, фразеологизмов, слов иноязычного 
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происхождения. Это же относится и к канцеляризмам и профессиональной лексике. 

Соблюдение лексических норм делает речь точной. Точность речи предполагает: 

- умение ясно мыслить (логическая точность), 

- знание предмета речи (предметная точность), 

- знание значения употребляемых в речи слов (понятийная точность). 

Несоблюдение норм приводит к ошибкам и курьезам. Например, в одном из 

исследований приводится перевод слов русской песни: «И кто его знает, чего он моргает...»: 

«Никто не знал, что у него с глазом». 

Лексические нормы требуют лексической сочетаемости, т.е. слова в предложении 

должны подбираться с учетом их смысловой сочетаемости, например нельзя сказать: 

увеличение уровня (он может повышаться или понижаться); одолжить у кого-то денег 

(одолжить — дать в долг). 

Лексические нормы связаны с умением различать паронимы (слова, сходные по 

звучанию, но имеющие разное значение). Например, надевать — одевать. Глагол надевать 

употребляется, когда действие обращено на его производителя — надевать пальто, а также в 

конструкциях с предлогом на — на ребенка, одевать употребляется, когда действие обращено 

на другой предмет, обозначенный косвенным дополнением — одевать ребенка, куклу. Или 

предоставить — представить (Мне предоставили слово на собрании. Отчет необходимо 

представить в письменной форме). 

Необходимо избегать в речи: 

- плеоназмов (избыточности выражения: памятный сувенир, моя автобиография, 

прейскурант цен; 

- автологии (повторения однокоренных слов или одинаковых морфем): в данном 

реферате приводятся данные, следует отметить следующие недостатки. 

Морфологические нормы требуют правильного образования грамматических форм 

слов разных частей речи. Наиболее часто встречающиеся ошибки: 

1) иноязычные несклоняемые слова, обозначающие неодушевленные предметы, 

относятся, как правило, к среднему роду шоссе, кафе, пальто. Исключения: кофе, бри, 

сулугуни (сыры), пенальти, га (гектар)- м.р.; салями, кольраби, авеню, - ж.р.; и в м. и ср.р. 

употребляются слова: авто, арго, бренди, виски, эсперанто и др.; 

2) род несклоняемых, существительных, обозначающих географические собственные 

имена, определяется по грамматическому роду И.С., выступающего в роли родового понятия: 

солнечный Сочи (город), широкая Миссисипи; 

3) по родовому наименованию определяется также род названий органов печати: 

«Таймс» опубликовала; 

- несклоняемые С. , обозначающие лиц м. и ж. пола, относятся к м. и ж. роду в 

зависимости от своего значения: м.р. - рантье, атташе, месье, ж.р. - мадам, фрекен, двуродовые 

- визави, протеже, инкогнито; 

4) несклоняемые И.С., обозначающие одушевленные предметы (кроме лиц), относятся 

к м.р., если нет прямого указания на половую принадлежность: пони, шимпанзе, какаду., 

Двуродовыми являются слова колибри. К ж.р. относятся слова иваси, цеце; 

5) аббревиатуры определяют свой род по роду ведущего слова составного 

наименования: СНГ – ср. р, МГУ – М.Р. Искл: ТАСС, ВУЗ. 

6) В родительном падеже множественного числа употребляются формы: 

- слова мужского рода: пара ботинок, сапог, чулок (носков, апельсинов, баклажанов, 

гектаров, помидоров, мандаринов), армян, грузин, башкир, татар, туркмен, 

калмыков,монголов, киргизов, узбеков, якутов), ампер, ватт, вольт(граммов, килограммов); 

- слова женского рода: барж, вафель, басен, туфель, свадеб, простынь; 

- слова среднего рода: блюдец, полотенец, одеялец, зеркалец; 

- слова, не имеющие единственного числа: яслей, будней, сумерек. 

7) Предложный падеж форм типа в отпуске, в отпуску предпочтительней предложный 

на -е (на -у — разговорные формы). 
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8) В литературном языке употребляются формы с окончанием на -а, -я: директора, 

инспектора, доктора, профессора, отпуска, паспорта и др.; с окончанием -и, -ы: инженеры, 

шоферы, бухгалтеры, редакторы, договоры, торты, цехи и др. 

9) Предлог из-за используется, когда указывается отрицательная причина, благодаря — 

при положительной причине (из-за дождя я не успел на автобус, благодаря дождю поля стали 

зелеными). 

10) Неправильно используют местоимения: правильно — я думаю о вас, скучаю по вас, 

скучают по нас, иду к вам, их выбор (а не ихний). 

11) прилагательное в краткой форме — свойствен, бездействен, ответствен. 

12) Вызывают сложности образование сравнительной и превосходной степеней: нельзя 

сказать — самый ближайший. 

13) Собирательные числительные двое, трое и др. употребляются в следующих 

случаях: 

- с существительными, называющими лиц мужского пола (двое друзей); 

- с существительными дети, люди, ребята, лица (в значении человек); 

- с существительными, употребляющимися только во множественном числе (трое 

суток). 

13) Сложности вызывает склонения некоторых русских и иноязычных фамилий. нужно 

помнить, что: 

1.Русские и иноязычные фамилии, оканчивающие на согласный звук, склоняются, если 

относятся к мужчинам, и не склоняются, если относятся к женщинам: у Елены Попович - у 

Алеши Поповича. Отступления от правила составляют фамилии, созвучные названиям 

животных или неодушевленных предметов (Жук, Гребень). В подобных случаях фамилии не 

склоняются и у мужчин. 

Если несклоняемые нерусские фамилии относятся к женщинам (Анна и Елена Реверс) 

или к мужчине и женщине (Билл и Хилари Клинтон), то они стоят в форме ед.числа, если к 

мужчинам - в форме мн. числа (Якоб и Вильгельм Гримм) 

2. Не склоняются фамилии на -аго, -яго, -ых, -их, -ово: Живаго, Долгих, Дурново. 

3. Иностранные фамилии, оканчивающиеся на гласный звук (кроме неударяемых на –а, 

я), не склоняются, например, романы Золя, стихотворения Гюго, нерусские фамилии на 

неударяемые-а, -я (в основном славянские и романские) склоняются, например: творчество 

Яна Неруды, стихи Пабло Неруды, почетного академика Н. Ф. Гамалеи, утопизм Кампанеллы, 

трактат Авиценны, имени Патриса Лумумбы, 

Синтаксические нормы предписывают правильное построение словосочетаний и 

предложений. Строя предложения, необходимо помнить, что в русском языке при свободном 

порядке слов предпочтительным является прямой порядок слов, а не обратный (инверсия). 

При прямом порядке подлежащее предшествует сказуемому, исходная информация — новой 

информации. Если не соблюдать этот порядок, предложение может быть двусмысленным: «он 

пойдет на семинар? Пойдет он...» 

Строя словосочетание, необходимо помнить об управлении. Например, директор чего-

либо, заведующий чем-либо, оплатить что, заплатить за что-либо, рассказать о чем-либо, 

указать на что-либо, беспокоиться о ком-либо, тревожиться за кого-либо, превосходство над 

чем-нибудь, преимущество перед кем-либо. 

Предлоги благодаря, согласно, вопреки требуют употребления родительного падежа — 

согласно расписанию. 

Ошибочно употребление двух подлежащих: Комната она была маленькой. 

Часто неоправданно включение слова такой, например: Условия автоматизации, они 

такие... 

При подлежащем, выраженном именем существительным собирательном (ряд, 

большинство, меньшинство, часть) в сочетании с родительным падежом множественного 

числа, сказуемое обычно ставится во множественном числе, если речь идет о предметах 
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одушевленных, и в единственном, если речь идет о неодушевленных (большинство студентов 

сдали экзамены). 

При словах много, мало, немного, немало, сколько сказуемое ставится в единственном 

числе (сколько схем было разработано?). Для выражения причинно-следственных связей 

используют предлоги ввиду, вследствие, в связи, в силу и др. 

Строя деепричастный оборот, надо помнить, что основное действие, выраженное 

глаголом, и добавочное, выраженное деепричастием, совершаются одним лицом: Читая книгу, 

студент обычно делал записи. 

Используя однородные члены предложения, необходимо помнить: 

- невозможно соединение в качестве однородных членов неоднородных понятий — 

изучать математику и сорта чая; а также нельзя включать видовые и родовые понятия (я 

люблю математику, физику, учебные предметы); 

- двойные союзы должны связывать именно однородные члены: он не только получил 

техническое задание, но и выполнил его; 

- при двух однородных членах ставится общее управляемое слово в том случае, если 

управляющие слова требуют одинакового падежа и предлога (читать и конспектировать 

лекции) (неправ, любить и думать о стране). 

Также необходимо избегать нагромождения придаточных предложений, например: 

Инженеры-конструкторы собрались на совещание, которое состоялось в актовом зале, 

который недавно был отремонтирован строителями, которые постарались исправить 

недоделки в срок, который был установлен планом, который месяц назад утвердили в этом же 

зале. 

Стилистические нормы связаны с особенностями функциональных стилей, речевого 

жанра, с целью и условиями общения. 

 

Демонстрационные материалы, видеофильмы «Нормативный аспект культуры речи». 

Взаимодействие с аудиторией (указания, вопросы, проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.): нормы ударения. Типичные ошибки в постановке ударения. 

Основные черты современного произношения. Особенности произношения в спонтанной 

речи. Типичные ошибки в произношении. Типичные ошибки, нарушающие точность и 

ясность речи. Нарушение лексической сочетаемости. Ошибки, связанные с употреблением 

синонимов, антонимов, паронимов в речи. Мотивированное и немотивированное 

использование заимствованных слов в речи. Особенности употребления лексики 

ограниченной сферы употребления (терминов, профессионализмов, диалектизмов, 

жаргонизмов, арготизмов), стилистически окрашенной лексики, лексики пассивного запаса 

(историзмов, архаизмов, неологизмов). Канцеляризмы и речевые стандарты. Ошибки в 

использовании фразеологизмов в речи. Чистота речи. Типичные грамматические ошибки в 

речи. Приемы выявления грамматических ошибок. Трудности в согласовании и управлении. 

Инверсия. Ошибки в употреблении однородных членов предложения. Нормы организации 

предложений, осложненных обособленными определениями и обстоятельствами. Ошибки в 

построении сложных предложений. Полнота/неполнота речи. Логические основы построения 

речи. Логические ошибки в речи. 

 

5. Тема лекционного занятия 5 Функциональные стили современного русского 

литературного языка. 

Текст лекции. 

(КРАТКО) 

Наибольшее распространение в современной лингвистике получило разделение стилей 

по функциональному признаку, т.е. по конкретной функции, которую они выполняют в 

процессе коммуникации, в профессиональной деятельности. При этом выделяют такие 

важнейшие общественные функции языка, как общение, сообщение определенной 

информации и воздействие на слушателя или читателя. По мнению акад. В. В. Виноградова, с 
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точки зрения общественных функций можно выделить следующие стили: обиходно-бытовой 

стиль (функция общения); обиходно-деловой, официально-документальный и научный 

(функция сообщения); публицистический и художественно-беллетристический (функция 

воздействия). 

Функциональный стиль – такая разновидность книжного языка, которая свойственна 

определенной сфере человеческой деятельности и обладает своеобразием в использовании 

языковых средств. Каждый функциональный стиль реализуется в речевых жанрах. 

Традиционно в современном русском языке выделяют четыре книжных функциональных 

стиля: научный, публицистический, официально-деловой, литературно-художественный. 

Научный стиль – функциональный стиль, обслуживающий сферу науки, техники и 

образования. Он позволяет передать объективную информацию о природе, человеке и 

обществе, доказать ее истинность, новизну и ценность; активизировать логическое мышление 

читателя или слушателя; заинтересовать неспециалистов научной информацией. Цель 

научного стиля – сообщение, объяснение научных результатов; обычная форма реализации – 

монолог.  Данный стиль характеризуется ясностью, точностью, строгой логикой изложения; 

широким использованием терминов и абстрактной лексики, преимущественным 

употреблением слов в их прямых значениях; имеет несколько усложненный синтаксический 

строй. Слова употребляются преимущественно в прямом, номинативном значении, 

эмоционально-экспрессивная лексика отсутствует. Предложения носят повествовательный 

характер, преимущественно имеют прямой порядок слов. 

Официально-деловой стиль – функциональный стиль, обслуживающий область права, 

власти, администрации, коммерции внутри государства и между государствами. Этот стиль 

удовлетворяет потребность общества в документальном оформлении различных актов, 

государственной, общественной, политической жизни, административных и деловых 

отношений между юридическими и физическими лицами. Цель официально-делового стиля – 

информация. Обычная форма реализации этого стиля – монолог. Отличается официально-

деловой стиль точностью формулировок, безличностью и сухостью изложения, высокой 

стандартностью, большим количеством устойчивых оборотов речи. 

Публицистический стиль – функциональный стиль, который используется в различных 

сферах общественной жизни: средствах массовой информации (СМИ), в том числе и 

электронных, политике, деятельности общественных объединений. Цель публицистического 

стиля – оказать желаемое воздействие на разум и чувства слушателя или читателя, настроить 

общественное мнение определенным образом.  Характеризуется использованием 

экспрессивно-оценочной лексики на фоне нейтральной, а также употреблением 

изобразительно-выразительных средств языка. 

Литературно-художественный стиль – функциональный стиль, обслуживающий 

эстетическую сферу общения, сферу словесных произведений искусства. Главная особенность 

стиля – контекстуальное превращение слов-понятий в слова-образы для выражения мысли 

автора. Основная задача данного стиля –  воздействовать на чувства и воображение читателя. 

Отсюда стремление к свежести образа, неизбитым выражениям и широкое использование 

выразительных, эмоционально-экспрессивных средств речи. Художественная речь – это 

высшая форма творческого использования языка, его богатств, при этом ей в такой степени 

свойственна авторская индивидуальность, что по анализу языка можно определить 

принадлежность текста тому или иному писателю. 

Разговорно-обиходный стиль – это функциональный стиль, обслуживающий 

неофициальное общение. Он относится к устной форме существования языка, и поэтому ему 

свойственны многочисленные повторы, вопросно-ответная форма изложения. Его отличает 

конкретность, экспрессивность, выражение субъективного отношения к излагаемому. Наряду 

с общеупотребительными словами он включает  слова  диалектно и социально ограниченные 

(профессионализмы, просторечия, жаргонизмы), а также эмоционально и экспрессивно 

окрашенные. 
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Каждый функциональный стиль обладает своими особенностями в реализации 

общелитературной нормы. Различение стилей осуществляется на уровне использования норм 

орфоэпии, лексики, словообразования, морфологии, синтаксиса. Обучение владению 

стилевым богатством,  а также практика предупреждения и устранения речевых ошибок – 

одна из центральных задач культуры речи. 
https://rls.kubstu.ru/lit3/user-images/p2_1.jpg 

 

(ПОЛНЫЙ ВАРИАНТ) 

Понятие функционального стиля 

Наша речь в официальной обстановке (выступление на научной конференции, на 

деловом совещании, чтение лекции или урок в школе) отличается от той, которая 

используется в неофициальной обстановке (разговор за праздничным столом, письмо другу, 

диалог в домашнем кругу). 

В зависимости от целей и задач, которые ставятся и решаются в процессе общения, 

происходит отбор различных языковых средств для обеспечения адекватного речевого 

поведения в определенной ситуации. В результате создаются разновидности литературного 

языка, которые называются функциональными стилями. Прилагательное «функциональные» в 

данном термине подчеркивает, что стили выделяются на основе той функции (роли), которую 

они выполняют в процессе коммуникации. 

Под функциональными стилями понимают исторически сложившиеся и социально 

осознанные системы речевых средств, используемых в той или иной сфере общения и 

соотносимых с той или иной сферой профессиональной деятельности. 

В современном русском литературном языке выделяются книжные функциональные 

стили: научный, публицистический (или газетно-публицистический), официально-деловой, 

которые выступают преимущественно в письменной форме речи, и разговорный, которому 

свойственна главным образом устная форма речи. Однако это условие не обязательно. Так, 

например, лекция на научную тему соответствует книжному стилю, но имеет форму устной 

речи, а частное письмо – это разговорный стиль, но имеет форму письменной речи. 

В качестве книжного функционального стиля некоторые ученые выделяют еще 

художественный (художественно-беллетристический), то есть язык художественной 

литературы. Однако эта точка зрения вызывает иногда возражения и прежде всего потому, что 

писатели в своих произведениях используют все многообразие языковых средств, т. е. 

художественная речь не представляет собой системы однородных языковых явлений. 

Сторонники такого подхода считают, что художественная речь лишена какой бы то ни было 

стилистической замкнутости, ее специфика зависит от особенностей индивидуально-

авторских стилей. Так, В.В. Виноградов писал: «Понятие стиля в применении к языку 

художественной литературы наполняется иным содержанием, чем, например, в отношении 

стилей делового или канцелярского и даже стилей публицистического и научного. Язык 

национальной художественной литературы не вполне соотносителен с другими стилями, 

типами или разновидностями книжно-литературной и народно-разговорной речи. Он 

использует их, включает их в себя, но в своеобразных комбинациях и в функционально 

преобразованном виде» (3, с. 117). 

Каждый функциональный стиль представляет собой сложную систему, включающую 

как лингвистические, так и экстралингвистические характеристики. 

Научный стиль 

Характеристика научного стиля речи 

Научный стиль обладает всеми особенностями книжного стиля и в то же время имеет 

ряд характерных черт, заслуживающих изучения: 

-Сферой его употребления является научная или учебная деятельность. -Функцией, или 

основным назначением научных произведений, считается информирование, т. е. изложение 

полученных путем исследования научных данных, знакомство читателя с научной 

информацией. Это предопределяет монологический характер языка науки. 
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- Жанровое своеобразие, продиктованное информативной функцией данного стиля, 

представлено научной литературой (монографии, статьи, рефераты), а также учебной и 

справочной. Назначение этих видов литературы разнообразно, но их объединяет характер 

научного мышления, который в свою очередь определяет манеру изложения, или стилевые 

черты. 

-Стилевые особенности включают в себя такие характеристики, как точность, 

отвлеченность (или абстрактность), обобщенность, логичность, и находят отражение в 

специальном отборе языковых средств. 

Специфика использования элементов различных языковых уровней в научной речи 

В лексике отмечаются следующие особенности: 

- Отвлеченность и обобщенность речи проявляется прежде всего в том, что почти 

каждое слово в научном тексте обозначает не конкретное, а общее понятие или абстрактное 

явление. Например, интересно сопоставить употребление слова «дуб» в научной (первый 

пример) и художественной речи (второй пример). 

I. Рост дуба продолжается очень долго, лет до 150-200 и больше. Дуб развивает очень 

мощную крону. Дуб - порода довольно теплолюбивая. Он растет в разнообразных почвенных 

условиях. Дуб обладает большой теплопроизводительной (полезной) способностью). 

2. На краю дороги стоял дуб... Это был огромный, в два обхвата дуб, с обломанными, 

давно видно, суками и с обломанной корой, заросшей старыми болячками. С огромными 

своими неуклюже несимметрично растопыренными корявыми руками и пальцами, он старым, 

сердитым и презрительным уродом стоял между улыбающимися березами (Л. Толстой). 

Как видим, в научном тексте речь идет не о конкретном дереве, а о дубе вообще, о 

любом дубе. В художественном тексте перед нами индивидуальное, конкретное дерево со 

своими неповторимыми признаками. И это не просто дерево, оно олицетворяется писателем, 

создавшим художественный образ: старый, сердитый и презрительный урод между 

улыбающимися березами. 

Если художественная речь подчеркивает в слове конкретное и образное, то научная - 

общее, абстрактное. 

2. Научная речь не только отбирает из языка слова с общим и отвлеченным значением. 

Она, кроме того, изменяет значение общеупотребительных слов в соответствии со своими 

принципами. Так, у многих глаголов в научной речи ослабляется лексическое значение, его 

конкретный смысл стирается и обобщается. Такие глаголы превращаются в своеобразные 

связки, которые могут соединять любые понятия, оформляя различные научные сообщения. К 

ним относятся, например, глаголы служить, считаться, характеризовать и др. 

Как заметил профессор Г.Я. Солганик, глагол «составить», по словарю С.И. Ожегова, 

имеет семь значений: 1. Собрав, соединив, объединив что-н., образовать какое-н. целое. 

Составить фразу. Составить сборник. 2. Приставив, поставив рядом, соединить. Составить две 

лестницы... 3. Создать путем наблюдений, заключений (какое-н. мнение). Составить 

определенное мнение. Составить себе представление о чем-н. и т.д. 

Однако в научной речи глагол «составлять» реализуется лишь в одном, самом широком 

и обобщенном значении: «образовать собой». Например: 

Расход составляет 400 рублей. 

Затраты труда составляют значительную долю стоимости товаров. 

Внимание составляет важную долю умения. 

Так происходит изменение, приспособление значения общеупотребительных слов к 

задачам научной речи. 

3. Следующей особенностью является то, что лексика научного стиля состоит из трех 

основных пластов: общеупотребительных слов (знание, работа, один, сто, изучать, сначала, 

по-прежнему и т.д.); общенаучных (исследование, экспериментальный, анализировать, 

формулировать, дистанционный, беспрецедентный и т.д.) и терминов (синтаксис, молекула, 

летальный исход, метастазы и т.д.). 
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Отличительной чертой терминов является их точное определение в рамках данной 

науки (дефиниция). Терминологическая лексика составляет «ядро научного стиля», это 

наиболее существенный признак языка науки. Термины, обозначая строго научные понятия, 

образуют терминологическую систему той или иной науки. 

4. Еще одной особенностью лексики научного стиля является употребление слов в их 

точных значениях (перенос названий здесь исключается), отказ от эмоционально-

экспрессивной лексики (слов ласкательных, уменьшительных и т.п.), от сниженных, 

нелитературных слов. Весьма типичны для языка науки смысловая точность (однозначность) 

словоупотребления, отказ от образных выражений, некая сухость и строгость изложения. 

Впрочем, степень проявления этих черт может колебаться в зависимости от жанра, темы, 

ситуации общения, авторской индивидуальности и других факторов. Появление 

экспрессивных элементов может быть вызвано полемическим содержанием текста; 

филологические исследования в большей мере тяготеют к эмоциональной речи, чем 

исследования в области точных наук. 

5. Лексические образные средства в научном стиле иногда используются, но весьма 

целенаправленно, например сравнения помогают объяснить то или иное явление (Прилив 

поднимает волны, подобные горам; Льдины стоят как высокие холмы). В научно-популярной 

литературе образность речи - явление привычное ( Сосна приютила первых поселенцев; 

Жизнерадостный вид подроста вселяет веру в успех эксперимента). 

Грамматический строй научного стиля также весьма своеобразен. 

Охарактеризуем его морфологические особенности: 

- Речь научных сочинений носит, как правило, именной характер, что приводит к 

количественному преобладанию имен существительных, прилагательных перед глаголом и к 

употреблению разного рода отглагольных оборотов и слов. Например, употребление 

устойчивых оборотов речи с отглагольными существительными (использующихся как 

синонимичные глагольным формам): воздействовать - оказывать воздействие на...; 

анализировать - подвергаться анализу; возбуждать - делаться возбудителем и т.п., - весьма 

характерно для научного стиля. 

-Некоторые имена существительные, получив специальное значение, изменяют форму 

рода (манжет - кольцо для скрепления концов труб; клавиш - наконечник рычажка у 

некоторых механизмов; гарнитура (о шрифте) и т.п.). 

-В научной речи используются отыменные предлоги (в течение, в связи, в отношении к, 

в соответствии с), отглагольные существительные, нередко получающие терминологическое 

значение (зрительное утомление, управление предложное и беспредложное - в грамматике; 

бурение, ускорение). 

-Для научной речи характерно особое употребление некоторых глагольных категорий. 

Используются глаголы в настоящем времени, получающем в тексте «вневременное», 

признаковое значение (Хлорид медленно разлагается; Углерод составляет самую важную 

часть растения). 

Для научной речи характерны глагольные формы с ослабленными лексико-

грамматическими значениями времени, лица, числа, о чем свидетельствует синонимия 

структур предложения. Сравним, например, такие параллели: 

- «перегонку производят – (чаще) перегонка производится»; 

Или 

- «мы можем вывести заключение – (чаще) можно вывести заключение - выводят 

заключение». 

Это явление находит свое отражение в синтаксисе - наличии своего рода 

опустошенных личных предложений, допускающих замену на безличные, и вообще их 

опущение (ср. синонимические выражения: «Мы знаем, что не существует метода... – (чаще) 

Известно, что не существует метода... - Не существует метода..».) 

В научной литературе, особенно в такой, где применяются математические методы, 

форма будущего времени, по существу, лишена своего обычного грамматического значения и 
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грамматически ослаблена (будет = есть, является): «Разделим х на у (Делим х на у)»; или 

«Число выстрелов будет случайной величиной (является случайной величиной)». 

Очень часто в научной речи глаголы используются в неопределенно-личном значении, 

близком к обобщенно-личному; во многом это зависит от семантики глаголов. В этом случае 

«деятелем» может мыслиться любой, всякий, каждый, или же он совершенно неконкретен и 

неизвестен и даже вообще не может предполагаться (исходя из значения глагола): За такие 

активные центры принимаются атомы; Законы обыкновенно формулируются...; Бром 

получают подобно хлору. 

-Интересно с точки зрения проявления отвлеченности и обобщенности употребление 

кратких прилагательных: краткие прилагательные в научной речи, в отступление от общей 

закономерности русского языка, широко используются для выражения не временного, а 

постоянного свойства предмета, например: Клетки бедны протоплазмой; Третичные 

алкоголи... изомерны (ср.: Я беден; Он счастлив - прилагательные в краткой форме указывают 

на временное состояние). 

Синтаксис научного стиля также убедительно подтверждает его абстрактность, 

обобщенность, а еще и логичность, подчеркнутую логичность, в выражении мысли, 

стремление к предельной точности и ясности. 

1. Научная фраза отличается структурной полнотой, ярко выраженной союзной связью, 

разнообразием подчинительных связей, усложненностью синтаксических конструкций и 

исчерпывающей их завершенностью. 

Для научной речи характерно преобладание сложноподчиненных предложений, в 

которых союзы четко отражают причинно-следственные отношения (если... то, так что, в то 

время как); той же цели служит употребление местоименно-наречных и союзных слов (и 

потому, поэтому, следовательно, благодаря этому, в результате этого и др.). 

Сложноподчиненные и тем более бессоюзные предложения здесь менее употребительны. 

2. Безличный характер изложения как отражение объективности активизирует 

употребление неопределенно-личных предложений (Порошок помещают в пробирку... Нефть 

добывают...), а также пассивных конструкций (Олово плавится при температуре... Золото 

добывается... Топливо доставляется...). 

Показательны и случаи информативной несамостоятельности главной части 

сложноподчиненного предложения (Известно, что вода закипает при 100 градусах; Следует 

указать на то, что... Важно подчеркнуть, что ...). 

3. Правильный порядок слов в предложениях способствует ясности и точности 

формулировок. В то же время необычное расположение членов предложения (инверсия) 

может служить логическому усилению, выделению той или иной части высказывания, 

поэтому возможны и отступления от стилистически нейтрального порядка слов. 

4. Для научного стиля особую важность приобретает правильное, четкое выделение 

абзацев, помогающее подчеркнуть логическую сторону речи. Этой же цели служит и умелое 

объединение отдельных предложений в сложные синтаксические единства (сверхфразовые 

единства). Последовательность в развитии мысли отражают вводные слова и словосочетания 

(во-первых, во-вторых, наконец, итак, таким образом). В то же время синтаксису научной речи 

чужды вставные предложения, присоединительные конструкции, лишающие высказывание 

целостности. 

5. Научный стиль не исключает использования в нем элементов экспрессивной речи, но 

они, в частности тропы, здесь подчинены в большей мере экспрессии мысли, нежели 

экспрессии чувства. Эмоциональность речи здесь оттеняет аргументированную логически 

авторскую мысль и способствует доходчивости. 

Подстили научной речи и их жанровое разнообразие. 

Стройность, логичность, упорядоченность синтаксических построений свойственны 

всем жанрам научных произведений. Однако наличие в определенных жанрах общих или 

близких черт, таких, как замысел (термин В. Г. Костомарова), композиция, оформление и др., 
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послужили основой к объединению их в подстили внутри данного функционального стиля. 

Так, в научном стиле принято выделять следующие подстили: 

- академический, включающий такие жанры, как монография, научная статья, тезисы, 

доклад, сообщение, лекция, рецензия, дипломная и диссертационная работы. Все это 

многообазие жанров объединено рядом универсальных требований, где объективность и 

доказательность сочетаются с регламентированной композицией и оформлением; 

-учебно-научный подстиль, включающий такие жанры, как учебник, пособие, конспект, 

сборник задач, программы и т.п. Эти жанры предназначены для тех, кто только постигает 

новую область знаний. В текстах этого подстиля принято заботиться о доступности изложения 

научных теорий не очень подготовленному читателю; 

- информационно-научный, куда относятся так называемые вторичные научные 

документы. Для многих жанров этого подстиля характерна, как отмечает профессор Валгина 

Н.С., лаконизация. 

Лаконизация (сокращение) изложения здесь требует особых синтаксических 

конструкций. За счет изъятия системы доказательств, примеров, повторений, акцентных 

моментов тексты подобных жанров ориентируются на расчлененные предложения с набором 

ключевых слов. Путем рубрицирования текста упрощаются синтаксические связи, 

подчеркнуто насаждается именной строй речи, увеличивается процент номинативных 

предложений». 

Рассмотрим нормативные характеристики некоторых вторичных научных текстов. 

Реферат - это краткое изложение основного содержания первоисточника (книги, 

научной статьи, научного доклада и т.п.). 

Различают два основных вида рефератов: 

Информативный реферат ( например, реферат- конспект), который содержит в 

обобщенном виде все основные положения первоисточника / первоисточников. 

Укаазательный реферат (реферат-резюме), включающий только те положения 

первоисточников, которые наиболее значимы для реферирующего. 

Это могут быть выводы, которые делает автор реферируемой работы, результаты 

проведенного и описанного в первоисточнике исследования и т.п. 

По количеству источников, используемых при составлении реферата, различают: 1) 

рефераты, составленные на основе одного источника, и 2) рефераты, составленные на основе 

нескольких источников ( часто это рефераты обзорного характера). 

В процессе подготовки к написанию курсовых, дипломных, и диссертационных работ 

наиболее ценными оказываются навыки и умения в составлении разных типов рефератов. 

Каждый тип реферата имеет определенную структуру и соответствующий языковой 

материал, используемый при оформлении содержания каждой его структурной части. 

(Приемы сжатия информации и способы языкового оформления реферата см. в литературе для 

обязательного изучения) 

Тезисы – это результат мыслительной переработки содержания текста. Тезисы бывают 

первичными (тезисы собственного будущего доклада или выступления на защите диплома, 

защите диссертации и др.) и вторичными, которые составлены на основе текстов других 

авторов. 

При тезировании чужого научного текста необходимо найти в нем основные 

положения и выводы по каждому из рассмотренных вопросов и кратко изложить их. В тезисах 

дается более развернутая информация, чем в тезисном плане. Однако в обоих разновидностях 

основные положения нумеруются как пункты плана. 

Аннотация - краткая характеристика основного содержания работы (книги, статьи, 

сообщения и др.), дающая читателю представление о данной работе и ее авторе. 

Аннотацию чаще всего используют, чтобы дать краткую информацию о новых 

изданиях, поэтому и в научной сфере деятельности важное значение имеет такая ее 

разновидность, как справочная (или информационная) аннотация. 
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В структуре справочной информации выделяют две части: 1) библиографическое 

описание и 2) основной текст. 

Библиографическое описание является обязательным компонентом любой аннотации. 

В нем указывается имя автора, точное название работы, название издательства, место и год 

издания, объем (в кол-ве стр.). Например: Введенская Л.А. Русский язык и культура речи / 

Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева / 14-е изд. Ростов н/Д: Феникс, 2005.-544с 

Для составления основного содержания аннотации, используется специальный 

унифицированный языковой материал, который должен быть усвоен перед составлением 

текста. Важно помнить при этом, что в языковом отношении аннотация – это очень краткий 

стандартизированный текст, который состоит из 2-4 предложений и располагается в книге на 

оборотной стороне титульного листа или в конце. 

Рецензия – один из наиболее трудных жанров вторичного научного текста. Понятие 

«рецензия» имеет следующие значения: 1)статья, целью которой является критический анализ 

научного произведения; 2) отзыв о научной работе (например, дипломе, диссертации и др.) 

перед их публикацией или защитой. 

В учебно-профессиональной деятельности рецензии даются на научные доклады, с 

которыми студенты и аспиранты выступают на научных конференциях, на курсовые и 

дипломные работы, а также на работы, предназначенные для творческих конкурсов. С 

текстами рецензий можно познакомиться в научных журналах по профилю вашей 

специальности. Обычно они помещаются в разделе «Критика и библиография». 

Рецензия представляет собой не только сжатое изложение текста первоисточника с 

отражением в нем позиции автора, но текст, в котором автор рецензии должен выразить и свое 

отношение (позитивную или негативную) оценку к содержанию и оформлению работы 

Рецензия так же, как и другие вторичные жанры научного стиля речи имеет свою 

стандартизированную структуру и унифицированный языковой материал, оформляющий ее 

содержание. Составитель рецензии должен предварительно усвоить языковые особенности 

текста рецензии перед ее написанием. 

 

Официально-деловой стиль. 

Сфера функционирования и жанровое разнообразие официально-делового стиля. 

Официально-деловой стиль обслуживает правовые отношения между гражданами и 

государством и применяется в различных документах - от государственных актов и 

международных договоров до деловой переписки. -- Он реализуются в таких официальных 

документах, как законы, постановления, указы, приказы, договоры, соглашения, деловая 

переписка, заявления, расписка, справка и др. 

- Этот стиль называют еще административным, так как он обслуживает сферу 

официальных, деловых отношений, область права и государственной политики. Другое его 

название - деловая речь - свидетельствует о том, что этот стиль - самый древний из книжных 

стилей, его истоки - в деловой речи эпохи Киевского государства, где юридические 

документы (договоры, «Русская правда», различные грамоты) создавались уже в Х веке. 

- Важнейшие функции этого стиля – зафиксировать определенную ситуацию и 

выстроить устойчивые отношения между людьми и предметами. Основной целью 

мыслительных операций, лежащих в основе текстов данного стиля, является: а) выявление 

важнейших компонентов данной ситуации, б) установление связей между ними, в) 

предписание, как должны вести себя в данной ситуации люди. 

- Официально-деловой стиль выделяется среди других книжных стилей своей 

стабильностью, замкнутостью и стандартизованностью. 

Несмотря на большое разнообразие деловых документов, их язык строго подчиняется 

требованиям официально-делового изложения: точность формулировок правовых норм и 

необходимость абсолютной адекватности их понимания, состав обязательных элементов 

оформления документа, обеспечивающих его юридическую правомочность, 

стандартизованность изложения(когда каждая конкретная ситуация сводится к определенной 
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повторяющейся ситуации, обычно вписывающейся в контекст закона), устойчивые формы 

расположения материала в определенной логической последовательности и т.д. 

- Официально-деловой текст всегда носит долженствующее- предписывающий 

характер, т. е. всегда напоминает о тех или иных формах функционирования или согласия 

функционировать в определенных предусмотренных рамках. 

- Для всех форм делового письма обязательно строгое соответствие литературной 

норме на всех языковых уровнях: недопустимо использование лексико-фразеологических 

средств разговорного, просторечного характера, диалектных, профессионально-жаргонных 

слов; нелитературных вариантов словоизменения и словообразования; разговорных 

синтаксических конструкций. Официально-деловой стиль не приемлет экспрессивных 

элементов: оценочной лексики, высоких или сниженных слов (шутливых, иронических), 

образных выражений. Важнейшее требование к языку документа - объективность и 

«бесстрастность» изложения фактов. 

- Официально-деловой стиль функционирует преимущественно в письменной форме, 

однако не исключается и его устная форма - выступления государственных и общественных 

деятелей на торжественных собраниях, заседаниях, приемах. Устную форму деловой речи 

характеризуют полный стиль произношения, особая выразительность интонации, логические 

ударения. Выступающий может допустить некую эмоциональную приподнятость речи, даже 

вкрапление иностилевых языковых средств, не нарушая, однако, литературной нормы. 

Недопустимы неправильные ударения, нелитературное произношение. 

Специфика использования элементов различных языковых уровней в официально-

деловой речи 

Для лексики официальной речи характерно: 

- широкое использование тематически обусловленных специальных слов и терминов 

(юридических, дипломатических, военных, бухгалтерских, спортивных и т.д.). 

- стремление к краткости обусловливает обращение к аббревиатурам, 

сложносокращенным наименованиям государственных органов, учреждений, организаций, 

обществ, партий и т.п. (Совбез, ВДВ, МЧС, ВВС, НИИ, ДЭЗ, ЛДПР, ЯЗ, ЧП, СНГ, ГВМУ МО 

РФ, Минфин, Минздрав), а также к сокращениям (неликвид, нал (черный), федерал и т.п.). Как 

видно из примеров, в числе их немало новых слов, и эта часть лексики постоянно обновляется, 

пополняется. 

- деловые тексты отличаются употреблением слов и выражений, не принятых в иных 

стилях (вышеуказанный, нижеследующий, вышеперечисленный, надлежащий, воспрещается, 

мера пресечения, содеянное, наказуемость и т.п.). К ним относятся устойчивые 

словосочетания: кассационная жалоба, акт гражданского (состояния), акт неповиновения, 

подписка о невыезде и др. Регулярное употребление таких слов и выражений, не имеющих 

синонимов, способствует точности речи, исключает инотолкование. 

Морфологические черты официально-деловой речи определяются в значительной мере 

ее именным характером: в ней наблюдается абсолютное преобладание имен при 

незначительном использовании глаголов. 

- Существительные, обозначающие должности, употребляются, как правило, в форме 

мужского рода (бухгалтер, директор, лаборант, почтальон, контролер и др.). 

Высокая частотность отглагольных существительных является следствием закрепления 

устойчивых оборотов речи (синонимичных глагольным выражениям): «порядок составления и 

исполнения плана перевозок» или«в целях совершенствования порядка сборов налогов». В 

таких оборотах речи часто возникает «цепочка» форм родительного падежа существительных 

(выяснение условий совершения преступления; проверка соблюдения паспортного режима), 

что придает фразе тяжеловесность и порой затрудняет восприятие подобных оборотов. 

- Прилагательные и причастия в деловой речи часто употребляются в значении 

существительных (больной, отдыхающий, нижеподписавшиеся), продуктивны краткие формы 

прилагательных (должен, обязан, обязателен, необходим, подотчетен, подсуден, ответствен). 
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Обращение к ним диктуется предписующим характером деловой речи (Вызов экспертов 

обязателен для установления причин смерти - Уголовно-процессуальный кодекс). 

- Показателен отбор местоимений в деловой речи: здесь не употребляются личные 

местоимения я, ты, он, она, они (в силу полного отсутствия индивидуализации речи, 

конкретности, точности высказывания). Вместо указательных местоимений «этот, тот, такой » 

и т.п.) используются слова данный, настоящий, соответствующий, известный, указанный, 

вышеуказанный, нижеследующий и др. Совсем не находят применения в деловой речи 

неопределенные местоимения (некто, какой-то, что-либо и т.п.). 

- Для характеристики глаголов также важен именной строй: это определяет высокую 

частотность глаголов-связок (является, становится, осуществляется), замену глагольного 

сказуемого сочетанием вспомогательного глагола с существительным, называющим действие 

(оказывать помощь, проводить контроль, осуществлять заботу и т.д.). 

В сравнении с другими книжными стилями деловой имеет самую низкую частотность 

глаголов: она на каждую тысячу слов равна 60, в то время как в научном стиле она составляет 

90, а в художественной речи - 151. Предписующий характер официально-делового стиля, 

преобладание в нем констатирующего, описательного типов речи над повествованием, 

рассуждением определяют его статичность, вытеснение глагольных форм отглагольными 

существительными. 

Среди семантических групп глаголов, представленных в этом стиле, главная роль 

отводится словам со значением долженствования: следует, надлежит, вменяется, обязуется и 

отвлеченным глаголам, указывающим на бытие, наличие: является, имеется, например: 

Лица, находившиеся на постоянном воспитании и содержании, обязаны доставлять 

содержание лицам, фактически их воспитавшим, если последние 

являютсянетрудоспособными и нуждающимися в помощи и не могут получить содержания от 

своих детей или супругов. 

В официальной речи более употребительны неличные формы глаголов - причастия, 

деепричастия, инфинитивы, которые особенно часто выступают в значении повелительного 

наклонения (принять к сведению, внести предложение, рекомендовать, изъять из 

употребления и т.д.). 

Формы настоящего времени глагола выполняют функцию предписания: Предприятия 

несут ответственность за...; Наниматель отвечает за имущество (такие глагольные формы 

времени называют «настоящим предписания»). 

Формы будущего времени приобретают в контексте различные оттенки 

(долженствования, предписания, возможности, близкой к необходимости): Границы будут 

теми, какими они существовали на 1 октября 1941 г. (то есть установлены договором.); 

Военное командование выделит... (т.е. должно будет выделить.). Другое значение будущего, 

типичное для деловых текстов, - будущее условное (ирреальное), употребляющееся обычно в 

сложноподчиненных предложениях с придаточным условным: 

Страховая сумма выплачивается, если в течение года... наступит постоянная утрата 

трудоспособности. 

Вполне согласуется с задачами деловой речи и функционирование форм прошедшего 

времени. Одно из типичных его значений здесь - прошедшее подчеркнутой констатации, ярко 

выраженной фиксации сообщаемого в письменной форме (установления, договора и т.д.): 

Финляндия подтверждает, что она возвратила СССР область... ; Мы, 

нижеподписавшаяся комиссия, ...осмотрели, обмерили на выборку, сличили чертежи и 

приняли одноквартирный щитовой дом (Акт). 

Глаголы несовершенного вида, как более отвлеченные по значению, чем глаголы вида 

совершенного, преобладают в жанрах деловой речи более общего характера (конституция, 

кодексы, уставы и др.). Формы же совершенного вида употребительны в текстах более 

конкретного содержания (приказы, распоряжения, протоколы собраний, постановления, акты, 

договоры). Они используются в сочетании с модальными словами в значении 

долженствования и выражают категорическое приказание, разрешение (должен сообщить, 
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вправе предписать, обязан передать, обязую обеспечить), а также констатацию (Министерство 

рассмотрело, приняло меры, внесло предложение; организовали, оплатили, завершили и т.д.). 

Синтаксис официально-делового стиля отражает безличный характер речи (Жалобы 

подаются прокурору; Перевозка грузов производится). 

- В связи с этим широко применяются страдательные конструкции, которые позволяют 

абстрагироваться от конкретных исполнителей и сосредоточить внимание на самих действиях 

(По конкурсу зачислено... Принято 10 больных; Зарегистрировано 120 заявлений; Срок 

выполнения заказа продлевается при условии...). 

- Синтаксические конструкции в официальной речи насыщены клишированными 

оборотами с отыменными предлогами: в целях, в связи с, по линии, на основании и др. (в 

целях совершенствования структуры; в связи с указанными осложнениями; по линии 

сотрудничества и взаимной помощи; на основании принятого решения). Эти синтаксические 

клише - специфическая черта официально-делового стиля. Употребление подобных 

синтаксических построений необходимо для выражения типовых ситуаций. Они облегчают и 

упрощают составление типовых текстов. 

- В официально-деловых документах чаще встречаются сочинительные союзы, чем 

подчинительные: закон, устав предписывает, а не объясняет, доказывает. В то же время 

характерной особенностью деловой речи является преобладание сложных предложений: 

простое предложение не может отразить последовательность фактов, подлежащих 

рассмотрению в официально-деловом плане. 

- Большую роль в синтаксисе официально-делового стиля играют условно-

инфинитивные конструкции (особенно в текстах законов, где это мотивировано целевым 

заданием - оговорить обусловленность правовой нормы). Характерной чертой деловой речи 

является также употребление инфинитивных и безличных предложений со значением 

долженствования. 

- В целях достижения лаконизма и точности в деловом стиле часто употребляют 

параллельные синтаксические конструкции (причастные и деепричастные обороты, 

конструкции с отглагольными существительными). 

- Для синтаксиса делового стиля характерен строгий и определенный порядок слов в 

предложении. Это вызвано требованием логичности, последовательности, точности 

изложения мысли в деловых текстах. 

- Стилистической особенностью деловой речи является также преимущественное 

использование косвенной речи. К прямой речи в официально-деловом стиле прибегают только 

в тех случаях, когда необходимо дословное цитирование законодательных актов и других 

документов. 

- В оформлении текстов официально-делового стиля большую роль играют абзацное 

членение, рубрикация и реквизиты - постоянные элементы содержания документа: 

наименования, даты, подписи, а также принятое для данного документа графическое 

оформление. Все это имеет первостепенное значение в делопроизводстве, свидетельствует о 

грамотности составителя документов, его профессионализме и этике общения. 

Язык и стиль некоторых официальных документов 

Язык дипломатических документов весьма своеобразен: 

- у него есть своя терминология (атташе, коммюнике, демарш, саммит, пакт, 

конвенция), некоторые термины исконно русские (посол, посланник, поверенный в делах). 

Иногда слова в дипломатии получают особое, специальное значение. Например, слово 

протокол, известное нам в его общеупотребительном значении (протокол собрания - документ 

с записью всего происходившего на собрании, ср.: протокол допроса - точное отражение 

вопросов и ответов), в речи дипломатов получает иной смысл: это «совокупность 

общепринятых обязательных правил, традиционно соблюдаемых в международном общении». 

- Правила дипломатической вежливости требуют обращения к высокопоставленным 

особам с указанием их титулов и форм титулования (принц, королева, Его Высочество, Его 

Превосходительство и т.п.). 
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- Выработаны строгие формы начала и окончания различных документов. Например, 

личная нота должна быть написана от первого лица (от имени того, кто ее подписывает). 

Обращение требует добавления слова «уважаемый», а в конце, перед подписью, обязательна 

формула вежливости («комплимент»): Прошу Вас, господин Посол, принять уверения в моем 

весьма высоком уважении. 

- Синтаксис дипломатических документов отличается сложностью, в нем преобладают 

длинные предложения, осложненные причастными оборотами, придаточными 

(преимущественно определительными и изъяснительными), пространным перечнем 

однородных членов, нередко подчеркнутым графически при помощи абзацного членения 

конструкции. Например, вводная часть (преамбула) Устава Организации Объединенных 

Наций выглядит так: 

МЫ, НАРОДЫ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, ПРЕИСПОЛНЕНЫ РЕШИМОСТИ  

избавить грядущие поколения от бедствий войны, дважды в нашей жизни принесшей 

человечеству невыразимое горе, и вновь утвердить веру в основные права человека, в 

достоинство и ценность человеческой личности, в равноправие мужчин и женщин и в 

равенство прав больших и малых наций, 

и создать условия, при которых могут соблюдаться справедливость и уважение к 

обязательствам, вытекающим из договоров и других источников международного права, 

и содействовать социальному прогрессу и улучшению условий жизни при большей 

свободе, 

В ЭТИХ ЦЕЛЯХ проявлять терпимость и жить вместе, в мире друг с другом, как 

добрые соседи, и объединить наши силы для поддержания международного мира и 

безопасности, и обеспечить принятием принципов и установлением методов, чтобы 

вооруженные силы применялись не иначе, как в общих интересах, и использовать 

международный аппарат для содействия экономическому и социальному прогрессу всех 

народов 

РЕШИЛИ ОБЪЕДИНИТЬ НАШИ УСИЛИЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ НАШИХ ЦЕЛЕЙ. 

Весь этот длинный фрагмент текста - одно предложение, в котором абзацами, 

абзацными отступами подчеркнуты инфинитивные обороты и шрифтом - значащие части 

(субъект договора, цели и т.д.). 

Язык законов отличается иным стилистическим оформлением: 

- он всегда должен быть прост и краток, 

- главное в нем - точность выражения мысли. Четкость и точность формулировок здесь 

абсолютно необходимы, так как законы рассчитает на однозначность восприятия, они не 

должны быть истолкованы по-разному. Приведем для примера классические формулировки 

прав человека из Всеобщей декларации, принятой Генеральной Ассамблеей ООН еще полвека 

назад. 

Статья 1. Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. 

Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе 

братства. 

Статья 3. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную 

неприкосновенность. 

Статья 4. Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии; 

рабство и работорговля запрещаются во всех их видах. 

Статья 5. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или 

унижающим его достоинство обращению и наказанию. 

- Лексика таких важных документов не лишена некоторой высокопарности, что 

определяется содержанием текста. Возвышенное звучание речи вполне закономерно в 

подобных случаях. Так пишутся ноты правительств, международные договоры и т.д. 

Однако в ряду законодательных документов немало и таких, которые отличаются 

сухим, даже скучным языком. Такую репутацию ему создает употребление специальных слов 

и выражений, так называемых канцеляризмов (жилплощадь, проживает, зачислить на работу, 
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предоставить отгул (отпуск), завизировать, заслушать, надлежащий, по истечении срока, в 

установленном порядке, вступить в законную силу и т.д.). Этот стиль изобилует 

стандартными формулировками, множеством повторов, что также функционально 

обусловлено. Приведем для примера отрывки из «Закона о пенсиях РФ»: 

II. Пенсия по старости 

Статья 10. Общие основания, определяющие право на пенсию. 

Пенсия на общих основаниях устанавливается мужчинам - по достижении 60 лет и при 

общем трудовом стаже не менее 25 лет; 

женщинам - по достижении 55 лет и при общем трудовом стаже не менее 20 лет. 

<...> 

Статья 12. Пенсия в связи с особыми условиями труда. Пенсия в связи с особыми 

условиями труда устанавливается: 

а) мужчинам - по достижении 50 лет и женщинам - по достижении 45 лет, если они 

соответственно трудились не менее 10 лет и 7 лет 6 месяцев на подземных работах, на работах 

с вредными условиями труда и в горячих цехах и их общий трудовой страж не менее 20 и 15 

лет. 

Гражданам, имеющим не менее половины стажа на подземных работах, на работах с 

вредными условиями труда и в горячих цехах, пенсия назначается с уменьшением возраста, 

предусмотренного статьей 10 Закона, на один год за каждый полный год такой работы 

мужчинам и женщинам; 

б) мужчинам - по достижении 55 лет и женщинам - по достижении 50 лет, если 

трудились соответственно на работах с тяжелыми условиями труда не менее 12 лет 6 месяцев 

и 10 лет и имеют общий трудовой стаж, указанный в статье 10 Закона. 

- Повторяемость ситуаций, рассматриваемых в законодательных документах, ведет к 

стандартизации способов выражения, это накладывает печать и на морфологию этого 

подстиля. Для него характерно частое использование отыменных предлогов (в целях, за счет, в 

деле, в области), которые, как правило, «тянут» за собой отглагольные существительные 

(достижение, урегулирование, взыскание, установление, обжалование, дознание и др.). Кроме 

отглагольных существительных, здесь частотны и личные, то есть существительные, 

обозначающие названия людей по их действиям, социальным долям, иным признакам: 

усыновитель, свидетель, задержанный, отдыхающий, клиент, абитуриент, покупатель, 

посетитель, зритель, пассажир и т.д. 

Все эти и подобные слова получают негативную оценку за пределами официально-

деловой речи как типичные канцеляризмы, здесь же употребление их оправдано, они 

выполняют стилеобразующую функцию. 

Для языка законов свойственна безличная форма изложения, поскольку в 

законодательстве отражается воля не отдельного лица, а государства (Пенсия назначается; По 

окончании расследования составляется обвинительное заключение). Это объясняет обилие 

глаголов страдательного залога (ср.: Дом. строится акционерным обществом «Тема»; стадион 

построен и оборудован спонсорами школы-интерната). Из других глагольных форм здесь 

особенно употребительны инфинитивы: они нужны для императивных конструкций, 

выражающих предписание, приказ (обеспечить своевременную выплату зарплаты; 

восстановить в должности; отчитаться... отказать). 

- Для синтаксиса законодательных документов характерно преобладание сложных 

предложений; в сложноподчиненных обычны придаточные условные. Здесь много условно-

инфинитивных конструкций, что определяется целевым заданием. 

В законодательном языке выработался тип предложения, связанный с особой 

композицией текста законов. В таких случаях важную роль играет рубрикация, отражающая 

композиционную структуру текста. Простейшей рубрикой является абзац, который служит 

показателем перехода от одной мысли (темы) к другой. Абзац всегда внутренне замкнутая 

деловая единица. 
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Характерной чертой законодательного подстиля является употребление специальных 

сочинительных союзов: а равно, равно как, а также, как... так и. Здесь отмечается 

преимущественное использование косвенной речи (прямая речь возможна только тогда, когда 

дословно цитируются законодательные акты, а также в устной судебной речи адвокатов, 

прокуроров и других членов суда). 

Способ изложения в законодательном подстиле - директивный. 

Язык административно-канцелярского подстиля. 

Язык административно-канцелярского подстиля заслуживает особого внимания, так 

как знание его важно для каждого гражданина, поскольку такие деловые бумаги, как 

заявление, расписка, объяснительная записка и многие другие, постоянно сопровождают нас в 

работе и даже на отдыхе. Умение написать нужную «бумагу» является неотъемлемой чертой 

грамотности, культуры речи человека. 

Однако назначение административно-канцелярского подстиля шире, чем составление 

обиходно-деловой документации. 

- Сфера функционирования канцелярского подстиля - это административно-

ведомственные отношения, с которыми связаны различного рода канцелярии, ведающие 

служебной перепиской, оформлением документации. 

-У административно-канцелярского подстиля две функции: информационно-

содержательна (повестка, объявление) и организационно-регулирующая (распоряжение, 

приказ, деловая переписка). Административно-канцелярский подстиль включает в себя много 

жанров. К ним относятся так называемые подзаконные (то есть издаваемые на основании и во 

исполнение законов) документы, выпускаемые исполнительно-распорядительными органами 

(административные акты, циркуляры, приказы, распоряжения), и личные (заявление, 

характеристика, автобиография, доверенность, расписка и т.п. 

- Административно-канцелярские документы выделяются на фоне других деловых 

текстов некоторыми особенностями в использовании языковых средств. 

Лексика этой документации включает различную терминологию (профессионально-

техническую, бухгалтерскую, торговую, спортивную и т.п.), обращение к которой 

обусловлено ситуацией. Используются номенклатурные обозначения различных предприятий, 

учреждений (Центральный банк России, Государственная налоговая инспекция. Открытое 

акционерное общество (ОАО), Московская товарная биржа и др.); наименования должностей, 

ученых званий, степеней; специальная терминология, связанная с оформлением деловых 

бумаг (входящий / исходящий документ, индекс (условные обозначения, присваиваемые 

документам в процессе их учета (регистрации) и исполнения), гриф (пометка, указывающая на 

особый характер документа &nbso;– «секретно», «срочно», «лично»), реестр (перечень, список 

чего-либо, применяемый в делопроизводстве), реквизиты (обязательные элементы служебного 

документа), формуляр документа (совокупность расположенных в установленной 

последовательности реквизитов документа) и т.д. 

Для морфологии административно-канцелярского подстиля характерно употребление 

личных форм глагола и личных местоимений, что объясняется конкретизацией речевых 

средств в деловых документах рассматриваемой группы. Правда, здесь чаще представлены 

формы множественного числа, поскольку адресат и автор деловой переписки выступают от 

имени коллектива. И только в заявлении, объяснительной записке, расписке, автобиографии 

личные формы глаголов и местоимений употребляются в единственном числе (Прошу 

предоставить мне очередной отпуск... или: Я, Комарова Елена Владимировна, взяла в 

библиотеке...). 

Административно-канцелярской речи чужда экспрессия, но в особых случаях 

(праздничный приказ по учреждению, почетная грамота, адрес юбиляру) возможно 

использование оценочных суффиксов, степеней сравнения прилагательных, образных 

выражений. 

Синтаксисканцелярских документов отличается сложностью: употребительны 

сложноподчиненные предложения, длинный перечень однородных членов, причастные и 
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деепричастные обороты. В приказах и распоряжениях преобладают побудительные 

предложения с инфинитивом, выступающим в значении повелительного наклонения 

(зачислить, назначить, представить развернутый план работы, контроль за исполнением 

приказа возложить на...). Однако в других видах административно-канцелярских документов 

побудительные предложения используются редко. Это объясняется тем, что по сравнению с 

законодательным в канцелярском подстиле смягчена модальность долженствования (она 

характерна лишь для приказов и распоряжений), поэтому способ изложения в канцелярских 

текстах в основном описательный (в отчете, акте, характеристике) и повествовательный 

(например, в автобиографии), менее распространено рассуждение, оно употребляется главным 

образом в служебном письме, где нужно что-либо обосновать, доказать. В канцелярских 

документах повествование, описание и рассуждение очень часто сочетаются между собой. 

Директивный стиль изложения в этих документах встречается редко (в основном в приказах, 

распоряжениях). 

 

Публицистический стиль 

Общая характеристика и жанры публицистики 

Публицистический стиль называют еще газетно-публицистическим, потому что 

публицистические произведения печатаются прежде всего в газетах. 

Этот стиль представлен также в журналах, адресованных массовому читателю, а также 

журналистских выступлениях по радио, телевидению, в речах общественно-политических 

деятелей на митингах, съездах, собраниях (в этом случае он представлен в устной форме). 

Публицистика получила название «летописи современности», так как она освещает 

самые важные проблемы общества - политические, социальные, бытовые, философские, 

экономические, морально-этические, вопросы воспитания, культуры, искусства и т.д. Ее 

тематика так же ничем не ограничена, как и жанровое разнообразие. Живая история нашего 

времени отражается в информационных жанрах (заметка, репортаж, отчет, интервью, хроника, 

обозрение), аналитических (статья, корреспонденция, комментарий, рецензия, обзор) и 

художественно-публицистических (очерк, фельетон, памфлет). 

В публицистическом стиле соединены две важнейшие функции языка - 

информационная и воздействующая. Журналист не равнодушный регистратор событий, а их 

активный участник, самоотверженно отстаивающий свои убеждения. 

Публицистика призвана активно вмешиваться в происходящее, создавать общественное 

мнение, убеждать, агитировать. Это определяет такие важнейшие стилеобразующие черты 

публицистического стиля, как оценочность, страстность, эмоциональность. Вопросы, которые 

поднимают журналисты, волнуют миллионы людей (экономическая политика государства, 

этнические конфликты, права человека и т.д.), и писать об этом книжным сухим языком 

невозможно. 

- Функция воздействия, важнейшая для публицистического стиля, обусловливает 

острую потребность публицистики в оценочных средствах выражения. И публицистика берет 

из литературного языка практически все средства, обладающие свойством оценочности». 

- Информационная функция публицистического стиля обусловливает иные его 

стилеобразующие черты: точность, логичность, официальность, стандартизованность. 

В условиях быстрой подготовки газетных публикаций, интерес к которым особенно 

обострен, журналисты используют хорошо известные им публицистические приемы, 

частотные языковые средства, устойчивые речевые обороты (клише). Это определяет 

стандартизацию языка газеты. В книге «Русский язык на газетной полосе» В.Г. Костомаров 

показал, что именно стандартизованность речи обеспечивает быстроту в подготовке 

информации. Причем обращение к языковым стандартам не только экономит усилия 

репортера, помогая ему оперативно откликаться на события, но и облегчает читателям быстро 

усваивать новую информацию: пробегая глазами публикацию, можно легко уловить ее 

главный смысл, если он преподносится в простых, знакомых выражениях. 
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Таким образом, сочетание экспрессии и стандарта - важнейшая черта 

публицистического стиля. 

- Поскольку произведения публицистического характера адресованы широкому кругу 

читателей, главный критерий отбора в них языковых средств - их общедоступность. 

Публицисты не должны использовать непонятные читателям узкоспециальные термины, 

диалектные, жаргонные слова, иноязычную лексику, усложненные синтаксические 

конструкции; отвлеченную образность. В то же время публицистический стиль - не замкнутая, 

а открытая система языковых средств. Это позволяет журналистам обращаться к элементам 

других функциональных стилей и - в зависимости от содержания публикации - употреблять 

разнообразную лексику, включая и нелитературные слова и выражения, необходимые для 

достоверного изображения событий и их героев. 

Языковые особенности публицистического стиля 

Лексика публицистического стиля отличается тематическим многообразием и 

стилистическим богатством. 

- Здесь широко представлена общеупотребительная, нейтральная лексика и 

фразеология, а также книжная и разговорная. 

Выбор словесного материала определяется темой, при обсуждении общественно-

политических проблем находят применение такие, например, слова, как приватизация, 

кооператор, маркетинг, менеджмент, биржа, бизнес, демократия, гласность, капитализм, 

социализм; при решении вопросов повседневной жизни - иные: пенсия, зарплата, 

потребительская корзина, безработица, уровень жизни, рождаемость и т.п. 

- На общем нейтральном фоне обращают на себя внимание оценочные лексико-

фразеологические средства. В их числе можно встретить не только разговорно-просторечные 

слова и выражения (прихватизация, беспредел, тусовка, крутой, козел отпущения 

экономической реформы, ), но и книжные (держава, отчизна, агония, восторжествовать, 

свершать, низводить, шоковая терапия, вавилонское столпотворение, соломоново решение и 

др.). 

- Публицисты часто используют термины в образном значении (эпидемия болтовни, 

вирус расизма, раунд переговоров, шах правительству, политический фарс, пародия на 

демократию, финишная прямая, линия огня, хромосомы бюрократизма), что не исключает, 

однако, их употребления в точном значении в соответствующем контексте. 

- Публицистический стиль открыт для использования интернациональной 

политической лексики. Особенно расширился ее круг в последнее десятилетие XX века 

(парламент, электорат, инаугурация, спикер, импичмент, департамент, муниципалитет, 

легитимный, консенсус, рейтинг, эксклюзивный, коррупция, конверсия, презентация и др.). 

Пополняется и словарь научной терминологии, быстро выходящий за рамки узкоспециального 

употребления (интернет, принтер, виртуальный мир, стагнация, дефолт, холдинг, инвестиция, 

дилер, спонсор и др.). Публицистический стиль мгновенно усваивает новые понятия и 

соответствующие слова и словосочетания, отражающие социальные и политические процессы 

в обществе (финансовое оздоровление, альтернативные выборы, экономическое пространство, 

баланс интересов, новое политическое мышление, политика диалога, декоммунизация 

общества и т.д.). 

- Закрепляются необычные сочетания, в которых оценочные прилагательные 

характеризуют социальные и политические процессы (бархатная революция, хрупкое 

перемирие, сторонник шелкового пути). 

- Для публицистического стиля характерно соединение контрастных по стилистической 

окраске слов: в нем используется лексика книжная и разговорная, высокая и сниженная. 

Однако обращение к разноплановой лексике и фразеологии зависит от жанра и должно 

быть подчинено принципу эстетической целесообразности. В фельетоне, например, возможно 

употребление просторечия, смешение разностильной лексики, служащее достижению 

комического звучания речи. В информационных жанрах такая пестрота языковых средств не 

оправдана. 
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- Особого внимания заслуживает использование в публицистическом стиле речевых 

стандартов, клише. К ним относятся, например, такие выражения, получившие устойчивый 

характер: работники бюджетной сферы, служба занятости, международная гуманитарная 

помощь, коммерческие структуры, силовые ведомства, ветви российской власти, по данным 

из информированных источников, словосочетания типа служба быта (питания, здоровья, 

отдыха и т.д.). Эти речевые единицы широко используют журналисты. 

От речевых стандартов, закрепившихся в публицистическом стиле, следует отличать 

речевые штампы - шаблонные обороты речи, имеющие канцелярскую окраску. Среди речевых 

штампов, возникших вследствие влияния официально-делового стиля, можно выделить 

прежде всего шаблонные обороты речи: на данном этапе, в данный отрезок времени, на 

сегодняшний день, подчеркнул со всей остротой и т.п. Как правило, они ничего не вносят в 

содержание высказывания, а лишь засоряют предложения. Например, в газетах читаем: 

В данный отрезок временитрудное положение сложилось с ликвидацией 

задолженности предприятиями-поставщиками;В настоящее времявзята под контроль выплата 

заработной платы горнякам;На данномэтапе икромет у карася проходит нормально и т.д. 

Исключение выделенных слов ничего не изменит в информации. 

К речевым штампам относятся универсальные слова, которые используются в самых 

различных, часто слишком широких, неопределенных значениях: вопрос, мероприятие, ряд, 

определенный, отдельный и т.д. Например, существительное «вопрос», выступая как 

универсальное слово, никогда не указывает на то, о чем спрашивают (Особо важное значение 

имеют вопросы питания в первые 10-12 дней; Большого внимания заслуживают вопросы 

технического оснащения производства). В таких случаях его можно безболезненно исключить 

из текста (ср.: Особенно важное значение имеет питание в первые 10-12 дней). 

Среди речевых штампов выделяются и парные слова (слова-спутники); использование 

одного из них обязательно подсказывает и употребление другого: проблема - нерешенная, 

назревшая, мероприятие - проведенное и т.д. Становясь штампами, такие сочетания 

утрачивают экспрессивно-оценочное звучание, лишая речь живых красок. 

Речевые штампы избавляют от необходимости искать нужные, точные слова, лишают 

речь конкретности. Например: «Нынешний сезон провели на высоком организационном 

уровне» - это предложение можно вставить в отчет и об уборке сена, и о спортивных 

соревнованиях, и о подготовке жилого фонда к зиме, и о сборе винограда... 

Набор речевых штампов с годами изменяется: одни постепенно забываются, другие 

становятся «модными», поэтому невозможно перечислить и описать все случаи их 

употребления. Важно уяснить суть этого явления и препятствовать возникновению и 

распространению штампов. 

Сравнивая публицистические тексты периода «застоя» и 90-х годов, можно отметить 

значительное сокращение речевых штампов в языке газет и журналов. Стилистические 

«спутники» командно-бюрократической системы сошли со сцены в «посткоммунистическое 

время». Теперь все красоты бюрократического слога легче встретить в юмористических 

произведениях, чем в газетных материалах. Этот стиль остроумно пародирует Михаил 

Жванецкий: 

Постановление по дальнейшему углублению расширения конструктивных мер, 

принятых в результате консолидации по улучшению состояния всемерного взаимодействия 

всех структур консервации и обеспечения еще большей активизации наказа трудящихся, всех 

масс на основе ротационного приоритета будущей нормализации отношений тех же 

трудящихся по их же наказу. 

Скопление отглагольных существительных, цепочки одинаковых падежных форм, 

речевые штампы прочно «блокируют» восприятие подобных высказываний, которые 

невозможно осмыслить. Наша журналистика успешно преодолевает этот «стиль», он 

«украшает» лишь речь отдельных ораторов и чиновников государственных учреждений. 

Что же касается языковых стандартов, клишированных оборотов речи, то они всегда 

будут использоваться в публицистическом стиле. По словам В.Г. Костомарова, в отличие от 
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штампа, стандарт «не вызывает негативного отношения, так как обладает четкой семантикой и 

экономно выражает мысль, способствуя быстроте передачи информации». 

Публицистический стиль характеризуется некоторыми особенностями в 

словообразовании. Здесь отмечается большая, чем в других стилях, активность суффиксов 

иноязычного происхождения. Они характерны для существительных (социализм, утопизм, 

космизация, провокация, продукция). Особенно показательно образование новых слов по этим 

моделям: сталинизм, натурализация; департизация (КПСС) - прекращение функционирования 

первичных парторганизаций, деминистеризация, коммерциализация, купонизация (Украины)). 

Книжную окраску получают образованные с помощью иноязычных суффиксов 

прилагательные – биогенный, вулканогенный, телегеничный, фотогеничный, 

диссертабельный, коммуникабельный. Для прилагательных также характерны русские и 

старославянские приставки: вневедомственный, внутриатомный, междуведомственный, 

межконтинентальный, прозападный, противозаконный, соавтор, совладелец. Некоторые 

старославянские приставки придают словам «высокое» звучание: всевластный, преисполнить, 

воссоздать, воссоединить. 

Из иноязычных приставок продуктивны следующие: антиперестроечный, 

архиреакционный, демаскировать, дезинформировать, посткоммунистический, 

трансъевропейский, контрмеры, гиперинфляция. 

Журналисты часто употребляют сложные слова типа взаимовыгодный, всеевропейский, 

повсеместный, добрососедский, многосторонний, торговопромышленный, лесопарковый и др. 

Как один из способов экономии речевых средств здесь находит применение и аббревиация 

(ЧП, ГКЧП, АО, СНГ, ОМОН), и сокращение слов (федерал, нал (наличность), эксклюзив). 

Морфологический строй публицистической речи имеет также свою специфику. 

- Отдавая предпочтение книжным вариантам словоизменения, журналисты все же 

нередко употребляют и разговорные окончания, добиваясь непринужденного, доверительного 

звучания речи. Особенно это характерно для художественно-публицистических жанров, где 

разговорные окончания (в цеху, трактора) могут служить индивидуализации речи героев 

очерков. 

- В аналитических жанрах обращает на себя внимание частое употребление наиболее 

отвлеченных и обобщенных языковых единиц. Здесь существительные в единственном числе 

обычно получают собирательное значение (читатель, пенсионер, избиратель). Из местоимений 

не употребительны «я, мои»; вместо них используются в обобщенном значении «мы, наш». 

Для глагола показательно предпочтение форме настоящего времени (Боевики проходят 

обучение за границей; Похищают даже грудных детей). 

- В художественно-публицистических жанрах, напротив, увеличивается число наиболее 

конкретных по значению языковых единиц (это и местоимения, и глаголы в форме первого 

лица единственного числа - Я спросил; Мой собеседник отвечает сразу... Никогда не забуду 

эти глаза.). Здесь глаголы реализуют все свое многообразие видовременных форм и значений 

(как в разговорной и художественной речи). 

Синтаксис публицистических произведений отличается правильностью и четкостью 

построения предложений, их простотой и ясностью. Используются монологическая речь 

(преимущественно в аналитических жанрах), диалог (например, в интервью), прямая речь. 

Журналисты мастерски применяют различные синтаксические приемы экспрессии: 

необычный порядок слов ( инверсию), риторические вопросы, обращения, побудительные и 

восклицательные предложения. 

В публицистическом стиле представлены все виды односоставных предложений - 

номинативные, неопределенно- и обобщенно-личные, безличные (Нам сообщают; В заметке 

говорится). 

Лингвисты указывают на такую отличительную особенность публицистического 

синтаксиса, как номинативные, присоединительные и парцеллированные конструкции, 

которые придают фрагментарность речи и «создают иллюзию свободной, непринужденной 
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беседы, что способствует проявлению контактоустанавливающей функции речи. Это 

замечание подтверждает и пример из «Литературной газеты»: 

Обновление нашей жизни невозможно без законотворчества. Без правового 

обоснования перемен. Без законодательных актов, гарантирующих необратимость 

перестройки. 

Как идет законотворчество? И нет ли в самом этом важнейшем для судьбы перестройки 

процессе тормозящих, а то и противодействующих тенденций? Что нужно перестроить в 

законодательном механизме, чтобы принятые законы были жизненными, помогали 

эффективно изживать командно-административные методы, бороться с злоупотреблением 

властью, преследованием за критику, начальственным самодурством и закамуфлированным 

под устаревшие инструкции бюрократизмом?.. Ведь демократизация всех сфер нашей жизни 

должна опираться на четкие, эффективно действующие законы. 

Здесь обращает на себя внимание нанизывание однородных членов предложения - тоже 

яркий стилистический прием экспрессивной речи. Но необычность синтаксической 

организации речи состоит в том, что вначале синтаксически самостоятельные отрезки текста, 

которые также могли бы образовать ряд однородных членов предложения, автор отделил от 

главной части высказывания. Это прием парцелляции, благодаря ей отделенные точкой (и 

соответствующей интонацией при чтении) части высказывания получают особую смысловую 

весомость и экспрессию. 

Важную стилеобразующую функцию выполняют своеобразные по синтаксическому 

оформлению заголовки, а также зачины текстов. Они выполняют, кроме прочих, рекламную 

функцию. Ведь от заголовка и зачина во многом зависит, прочтет ли читатель публикацию 

или не обратит на нее внимания. В них активизируется новизна выражения, в частности, 

используются те разновидности словосочетаний и синтаксических конструкций, которые не 

употребительны в других стилях. Приведем примеры броских заголовков и зачинов. 

Заголовки: Изыскать резервы!; Мир тебе, планета!; Перестройка: часть пути пройдена; 

Ученик: какой он?; За какую парту садится ученик?; Учить дисциплине!; Спохватились; 

Помогли... моллюски. Зачины: Кавказ! Кто, заслышав это слово, не пытался... представить...; 

Можно ли планировать прошлое? 

Как видим, своеобразие публицистического стиля наиболее ярко и многогранно 

выражается именно в экспрессивных средствах всех уровней языковой системы 

Авторский стиль публицистических произведений. 

Большое значение в публицистических произведениях имеет авторский стиль - 

свойственная тому или иному журналисту манера письма. 

В газетно-публицистическом стиле повествование всегда ведется от первого лица, т.к. 

для публицистики характерно совпадение автора и рассказчика, который непосредственно 

обращается к читателю со своими мыслями, чувствами, оценками. В этом сила воздействия 

публицистики. 

В то же время в каждом конкретном произведении журналист создает образ автора, 

через который выражает свoe отношение к действительности. Образ автора, как 

композиционно-речевая категория, может изменять свою форму применительно к жанру. Так, 

в обозрении журналист выступает от имени коллектива, организации, партии, конструируя 

«коллективный образ» рассказчика; в очерке образ автора обретает индивидуальные черты; в 

фельетоне, памфлете - это условный образ ироничного, непримиримого, критически 

настроенного повествователя. 

Но независимо от жанра авторская позиция совпадает со взглядами и оценками 

реального журналиста, представляющего читателям добытый им материал. 

 

Разговорная речь 

Общая характеристика разговорного стиля речи. 

Мы говорим не так, как пишем, и если записать разговорную речь, то она будет 

выглядеть настолько непривычно, что нам невольно захочется внести в неё поправки в 
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соответствии с нормами письменной речи. Однако этого делать не следует, потому что 

разговорная речь подчиняется своим собственным нормам и то, что не оправдано в книжной 

речи, вполне уместно в непринужденной беседе. 

- Разговорная речь, или разговорный стиль выполняет основную функцию языка - 

функцию общения, его назначение - непосредственная передача информации 

преимущественно в устной форме (исключение составляют частные письма, записки, 

дневниковые записи). 

- Языковые черты разговорного стиля определяют особые условия его 

функционирования: неофициальность, непринужденность и экспрессивность речевого 

общения, отсутствие предварительного отбора языковых средств, автоматизм речи, 

обыденность содержания и диалогическая форма. 

Большое влияние на разговорный стиль оказывает ситуация - реальная, предметная 

обстановка речи. Это позволяет предельно сокращать высказывание, в котором могут 

отсутствовать отдельные компоненты, что, однако, не мешает правильно воспринимать 

разговорные фразы. Например, в булочной нам не кажется странной фраза: Пожалуйста, с 

отрубями, один; на вокзале у билетной кассы: Два до Лахты, детский и взрослый и т.д. 

В повседневном общении реализуется конкретный, ассоциативный способ мышления и 

непосредственный, экспрессивный характер выражения. Отсюда неупорядоченность, 

фрагментарность речевых форм и эмоциональность стиля. 

- Как и любой стиль, разговорный имеет свою особую сферу применения, 

определенную тематику. Чаще всего предметом разговора становятся погода, здоровье, 

новости, какие-либо интересные события, покупки, цены... Возможно, конечно, и обсуждение 

политической обстановки, научных достижений, новостей в культурной жизни, но и эти темы 

подчиняются правилам разговорного стиля, его синтаксическому строю, хотя в подобных 

случаях лексика разговоров обогащается книжными словами, терминами. 

Для непринужденной беседы необходимым условием является отсутствие 

официальности, доверительные, свободные отношения между участниками диалога или 

полилога. Установка на естественное, неподготовленное общение определяет отношение 

говорящих к языковым средствам: разговорная речь не столь строга в соблюдении норм 

литературного языка, в ней разрешается использовать формы, которые квалифицируются в 

словарях как «разговорные и просторечные». 

Языковые особенности разговорной речи 

В разговорной речи, для которой устная форма является все-таки исконной, 

важнейшую роль играет звуковая сторона речи, и прежде всего интонация: именно она (во 

взаимодействии со своеобразным синтаксисом) создает впечатление разговорности. 

Непринужденная речь отличается резкими повышениями и понижениями тона, удлинением, 

«растягиванием» гласных, скандированием слогов, паузами, изменениями темпа речи. 

По звучанию можно легко отличить полный (академический, строгий) стиль 

произношения, присущий лектору, оратору, профессиональному диктору, вещающему по 

радио (все они далеки от разговорного стиля, их тексты представляют собой книжные стили в 

устной форме речи), от неполного свойственного разговорной речи. В нем отмечается менее 

отчетливое произношение звуков, их сокращение (редукция). Вместо Александр 

Александрович мы говорим Сан Саныч, вместо Марья Сергеевна - Марь Сергевна. Меньшая 

напряженность органов речи приводит к изменениям качества звуков и даже порой к их 

полному исчезновению («здрасьте», а не здравствуйте; не говорит, а «грит»; не теперь, а 

«терь»; вместо будем слышится «буим»; вместо что - «чо» и т.д.). Особенно заметно такое 

«упрощение» орфоэпических норм в нелитературных формах разговорного стиля, в 

просторечии. 

В радио- и тележурналистике особые правила произношения и интонации. С одной 

стороны, в импровизированных, неподготовленных текстах (беседа, интервью) закономерно и 

естественно следование произносительным нормам разговорного стиля, однако не 

просторечным вариантам, а нейтральным. В то же время высокая культура речи говорящего 
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требует точности произнесения слов, постановки ударений, выразительности интонационного 

рисунка речи. 

Лексика разговорного стиля делится на две большие группы: 1) общеупотребительные 

слова (день, год, работать, спать, рано, можно, хороший, старый); 2) разговорные слова 

(картошка, читалка, заправский, примоститься). Не исключено также употребление 

просторечных слов, профессионализмов, диалектизмов, жаргонизмов, то есть разнообразных 

внелитературных элементов, снижающих стиль. Вся эта лексика преимущественно бытового 

содержания, конкретная. В то же время весьма узок круг книжных слов, отвлеченной лексики, 

терминов и малоизвестных заимствований. 

- Показательна активность экспрессивно-эмоциональной лексики (фамильярной, 

ласкательной, неодобрительной, иронической). Оценочная лексика обычно имеет здесь 

сниженную окраску. Характерно использование окказиональных слов (неологизмов, которые 

мы придумываем на случай) - открывалка, хорошунчик, щелкунчики (вместо ореходавы), 

увнучить (по образцу усыновить). 

- В разговорном стиле действует закон «экономии речевых средств», поэтому вместо 

названий, состоящих из двух и более слов, употребляется одно: вечерняя газета - вечерка, 

сгущенное молоко - сгущенка, подсобное помещение - подсобка, пятиэтажный дом - 

пятиэтажка. В иных случаях преобразуются устойчивые сочетания слов и вместо двух слов 

употребляется одно: запретная зона - зона, ученый совет - совет, больничный лист - 

больничный, декретный отпуск - декрет. 

- Особое место в разговорной лексике занимают слова с самым общим или 

неопределенным значением, которое конкретизируется в ситуации: вещь, штука, дело, 

история. К ним близки «пустые» слова, обретающие определенное значение лишь в контексте 

(волынка, бандура, драндулет). Например: А куда эту бандуру денем? (о шкафе); Знаем мы эту 

музыку! (о чем угодно). 

- Разговорный стиль богат фразеологией. Большинство русских фразеологизмов носят 

именно разговорный характер (рукой подать, нежданно-негаданно, как с гуся вода и др.), еще 

более экспрессивны просторечные выражения (дуракам закон не писан, у черта на куличках и 

т.п.). Разговорные и просторечные фразеологизмы придают речи яркую образность; от 

книжных и нейтральных фразеологизмов они отличаются не значением, а особой 

выразительностью и сниженностыо. Сравним: уйти из жизни - сыграть в ящик; вводить в 

заблуждение - вешать лапшу на уши, втирать очки, высосать из пальца). 

Словообразование разговорной речи характеризуют черты, обусловленные ее 

экспрессивностью и оценочностью: здесь употребительны суффиксы субъективной оценки со 

значениями ласкательности, неодобрения, увеличительности и др. (мамочка, лапушка, 

солнышко, дитятко; кривляка, пошлятина, домище; холодина и т.д.), а также суффиксы с 

функциональной окраской разговорности, например у существительных: суффиксы -к- 

(раздевалка, ночевка, свечка, печка); -ик (ножик, дождик); -ун (говорун); -яга (работяга); -

ятина (вкуснятина); -ша (у существительных женского рода названий профессий: докторша, 

кондукторша, билетерша и т.д.). Используются бессуффиксальные образования (храп, пляс), 

словосложения (лежебока, пустозвон). 

Можно указать и наиболее активные случаи словообразования прилагательных 

оценочного значения: глаз-астый, очк-астый, зуб-астый; кус-ачий, драч-ливый; худ-ющий, 

здоров-енный и др., а также глаголов - префиксально-суффиксальные: по-шал-ивать, при-

говар-ивать, на-игры-вать, суффиксальные: дер-ануть, спекуль-нуть; здоров-еть; 

префиксальные: ис-худать, при-купить и др. 

В целях усиления экспрессии используется удвоение слов - прилагательных, иногда с 

дополнительной префиксацией (Он такой огромный-огромный; вода черная-черная; она 

глазастая-глазастая; умная-преумная), выступающих в функции превосходной степени. 

В области морфологии разговорный стиль выделяется особой частотой глаголов, они 

здесь употребляются даже чаще, чем существительные. 
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- Показательно и особенно частое использование личных и указательных местоимений. 

Как отмечают лингвисты, личные местоимения широко употребительны из-за постоянной 

необходимости обозначать участников разговора. Любой диалог (а это основная форма 

разговорной речи) предполагает Я - говорящего, ТЫ - слушающего, который попеременно 

берет на себя роль говорящего, и ОН - того, кто непосредственно не участвует в беседе. В 

формулу Я – ТЫ – ОН можно вложить любое содержание. 

Указательные же местоимения и другие нужны разговорному стилю благодаря 

свойственной им широте, обобщенности значения. Их конкретизирует жест, и это создает 

условия для весьма сжатой передачи той или иной информации (например: Это не здесь, а 

там). В отличие от других стилей только разговорный допускает употребление местоимения в 

сопровождении жеста без предварительного упоминания конкретного слова (Я это не возьму; 

Такой мне не подходит). 

- Из прилагательных в разговорной речи находят применение притяжательные (мамина 

работа, дедово ружье), зато краткие формы используются редко. Совсем не встречаются здесь 

причастия и деепричастия. 

- Для частиц и междометий разговорная речь - родная стихия (Что уж говорить! Вот так 

штука! Упаси бог об этом и вспоминать-то! На тебе, сюрприз!). 

- В разговорном стиле отдается предпочтение разговорным вариантам форм 

существительных (в цеху, в отпуску, на дому; стакан чаю, меду; цеха, слесаря), числительных 

( пятидесятъю, пятистами), глаголов (прочту, а не прочитаю; подымать, а не поднимать, а 

также не видать, не слыхать). 

- В живой беседе часто встречаются усеченные формы глаголов, имеющие значение 

мгновенного и неожиданного действия: хвать, прыг, скок, стук и т.п. ( например: А этот хвать 

его за рукав; А кузнечик прыг - и в траву). 

- Используются разговорные формы степеней сравнения прилагательных (получше, 

покороче, труднее всех), наречий (поскорей, поудобней, вероятней всего) и варианты 

окончаний местоимений (саму хозяйку, в ихнем доме). Даже просторечные формы здесь 

встречаются в шутливых контекстах (ейный ухажер, евонные товарищи). 

- В разговорной речи закрепились нулевые окончания в родительном падеже 

множественного числа таких существительных, как килограмм, грамм, апельсин, помидор и 

т.п. (сто грамм масла, пять килограмм апельсин). 

- Под действием закона экономии речевых средств разговорный стиль допускает 

употребление вещественных существительных в сочетании с числительными (два молока, две 

ряженки - в значении «две порции»). Здесь обычны своеобразные формы обращений - 

усеченные существительные: мам! пап! Кать! Вань! 

- Не менее самобытна разговорная речь и в распределении падежных форм: здесь 

господствует именительный, который в устных репликах заменяет книжные управляемые 

формы. Например: Он построил дачу - станция рядом; Купила шубу - серый каракуль; Каша - 

посмотри! (разговор на кухне); Дом обуви - где выходить? (в автобусе). Особенно 

последовательно именительный падеж заменяет все остальные при употреблении в речи 

числительных: Сумма не превышает триста рублей (вместо: трехсот); с тысяча пятьсот тремя 

рублями (с тысячью пятьюстами тремя); имел три собаки (трех собак). 

Синтаксис разговорной речи весьма своеобразен, что обусловлено ее устной формой и 

яркой экспрессией. Здесь господствуют простые предложения, чаще неполные, самой 

разнообразной структуры (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные и другие) 

и предельно короткие. Пропуски в речи восполняет ситуация, которая вполне понятна 

говорящим: Покажите, пожалуйста, в линейку (при покупке тетрадей); Мариинку я не хочу 

(при выборе билетов в театр); Вам от сердца? (в аптеке) и т.п. 

- В разговорной речи повышается роль внеязыковых факторов. Так, в устной речи мы 

часто не называем предмет, а описываем его: В шляпе здесь не проходила? Они любят 

смотреть до шестнадцати (имеются в виду фильмы). 
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- В результате неподготовленности речи в ней возникают присоединительные 

конструкции. Например: Надо ехать. В Санкт-Петербург. На конференцию. Такое дробление 

фразы объясняется тем, что мысль развивается ассоциативно, говорящий словно припоминает 

подробности и дополняет высказывание. 

- Из сложных предложений, не характерных для разговорной речи, чаще других 

употребляются бессоюзные. Например: Уеду - тебе будет легче; Ты говори, я слушаю. 

Некоторые бессоюзные конструкции разговорного типа не сопоставимы ни с какими « 

книжными» фразами. Например: А там что, богатый выбор или вы не были?; А к следующему 

разу, чтоб, пожалуйста, и этот урок и прошлый! 

- Необычен и порядок слов в живой речи: на первое место ставится, как правило, самое 

важное в сообщении слово. Например: Компьютер мне купи; Валютой расплатился; Всего 

ужаснее это то, что ничего уже нельзя сделать; Дворцовая площадь, выходите?; Вот эти 

качества я и ценю. 

- Для типичных разговорных сложных предложений характерно ослабление функции 

придаточного, слияние его с главным, структурная редукция: Ты могла бы поговорить о чем 

захотела; Будешь работать с кем прикажут; Зови кого хочешь; Живу как придется. 

- В ряде разговорных типов предложений могут совмещаться вопросно-ответные 

построения и отражаться структурные черты диалогической речи, например: Кого я уважаю 

на курсе, так это Иванова; Кто мне нужен, так это ты. 

Литературная разговорная речь и городское просторечие 

В настоящее время разговорная речь ряда образованных людей в большей степени, чем 

все другие стили, обладает ярким своеобразием языковых черт, выходящих за рамки 

нормированного литературного языка. Это даже породило новое наименование – «городской 

жаргон». Но в то же время такая речь может служить убедительным доказательством того, что 

стилистическая норма разговорной речи принципиально отличается от литературной. 

Каждый из функциональных стилей выработал свои собственные нормы, с которыми 

следует считаться. Это не значит, что разговорная речь всегда вступает в противоречие с 

литературными языковыми правилами. Отступления от нормы в ней могут колебаться в 

зависимости от внутристилевого расслоения разговорного стиля. В нем есть разновидности 

сниженной, грубой речи, просторечие, впитавшее влияние местных говоров, и т.д. 

Но разговорная речь интеллигентных, образованных людей вполне «литературна», хотя 

она отличается от книжной, связанной строгими нормами ее функциональных стилей. 

 

Художественный стиль 

Художественный стиль находит применение в художественной литературе, которая 

выполняет образно-познавательную и идейно -эстетическую функцию.Для художественного 

стиля речитипично внимание к частному и случайному, за которым прослеживается типичное 

и общее. Вспомните "Мертвые души" Н.В. Гоголя, где каждый из показанных помещиков 

олицетворяет некие конкретные человеческие качества, выражает некоторый тип, а все вместе 

они являются "лицом" современной автору России.  Мир художественной литературы это 

"перевоссозданный" мир, где изображаемая действительность представляет собой в 

определенной степени авторский вымысел, а значит, в художественном стиле 

речиглавнейшую роль играет субъективный момент. Вся окружающая действительность 

представлена через видение автора. 

Но в художественном тексте мы видим не только мир писателя, но и писателя в этом 

мире: его предпочтения, осуждения, восхищение, неприятие и т.п. С этим связаны 

эмоциональность и экспрессивность, метафоричность, содержательная многоплановость 

художественного стиля речи. Основой художественного стиля речи является литературный 

русский язык. Слово выполняет номинативно-изобразительную функцию. Лексический состав 

в художественном стиле речи имеет свои особенности. 

- В число слов, составляющих основу и создающих образность этого стиля входят 

образные средства русского литературного языка, а также слова, реализующие в контексте 
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свое значение. Это слова широкой сферы употребления. Узкоспециальные слова 

используются и незначительной степени, только для создания художественной достоверности 

при описании при описании некоторых сторон жизни.  

- В художественном стиле речи очень широко используется речевая многозначность 

слова, открывающая в нем смыслы и смысловые оттенки, а также синонимия на всех 

языковых уровнях, благодаря чему появляется возможность подчеркнуть тончайшие оттенки 

значений. Это объясняется тем, что автор стремится к использованию всех богатств языка, к 

созданию своего неповторимого языка и стиля, к яркому, выразительному, образному тексту.  

- Автор использует не только лексику кодифицированного литературного языка, но и 

разнообразные изобразительные средства из разговорной речи и просторечия. 

- На первый план а художественном тексте выходят эмоциональность и 

экспрессивность изображения. Многие слова, которые в научной речи выступают как четко 

определенные абстрактные понятия, в газетно-публицистической речи - как социально-

обобщенные понятия, в художественной речи несут конкретно-чувственные представления. 

Например, прилагательное "свинцовый" в научной речи реализует свое прямое значение - 

"свинцовая руда", "свинцовая пуля", в художественной образует экспрессивную метафору - 

"свинцовые тучи", "свинцовая ночь". Поэтому, в художественной речи важную роль играют 

словосочетания, которые создают некое образное представление.   Синтаксический 

стройхудожественной речи отражает поток образно-эмоциональных авторских впечатлений, 

поэтому здесь можно встретить все разнообразие синтаксических структур. Каждый автор 

подчиняет языковые средства выполнению своих идейно-эстетических задач. 

- Для художественной речи, особенно поэтической, характерна инверсия, т.е. 

изменение обычного порядка слов в предложении с целью усиления смысловой значимости 

слова или придания всей фразе особой стилистической окраски. 

- В художественной речи возможны и отклонения от структурных норм для выделения 

автором какой-нибудь мысли, черты, важных для смысла произведения. Они могут 

выражаться в нарушении фонетических, лексических, 

Эмоционально - экспрессивные стили. 

Современная наука о языке выделяет наряду с функциональными стилями еще и 

эмоционально- экспрессивные , которые классифицируются в зависимости от заключенной в 

языковых элементах экспрессии. Для этих стилей важнейшей является функция воздействия. 

К экспрессивным стилям относятся: высокий (торжественный, риторический, 

официальный и сниженный (фамильярный, а также интимно-ласковый, шутливый 

(иронический), насмешливый (сатирический). 

Этим стилям противопоставлен нейтральный, то есть лишенный экспрессии. 

Основным средством достижения желаемой эмоционально -экспрессивной окраски 

речи является : 

- оценочная лексика. В ее составе можно выделить три разновидности. 

1) слова с ярким оценочным значением. К ним принадлежат слова-«характеристики» 

(предтеча, провозвестник, первопроходец; брюзга пустомеля, подхалим, разгильдяй, и др.), а 

также слова, содержащие оценку факта, явления, признака, действия (предназначение, 

предначертание, делячество, очковтирательство; дивный, нерукотворный, безответственный, 

допотопный; дерзать, вдохновить, опорочить, напакостить); 

2) многозначные слова получающие яркую эмоциональную окраску при 

метафорическом употреблении. Так, о человеке говорят: шляпа, тряпка, тюфяк, дуб, слон, 

медведь, змея, орел, ворона; в переносном значении используют глаголы: петь, шипеть, 

пилить, грызть, копать, зевать, моргать и т.п. 

3) слова с суффиксами субъективной оценки, передающие различные оттенки чувства: 

положительные эмоции - сыночек, солнышко, бабуля, аккуратненъко, близехонько и 

отрицательные - бородища, детина, казенщина и т.п. 

- синонимы, которые контрастируют по их экспрессивной окраске, например: 

Нейтральный Стилистически сниженный Высокий 
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лицо 
препятствие 
плакать 
бояться 
прогнать 

морда 
помеха 
реветь 
трусить 
выставить 

лик 
преграда 
рыдать 
опасаться 
изгнать 

 

- слова, значение которых получило определенную эмоциональную оценку в обществе 

– резко отрицательную, например: фашизм, сепаратизм, коррупция, наемный убийца, 

мафиозный. За словами прогрессивный, правопорядок, державностъ, гласность и т.п. 

закрепляется положительная окраска. Даже различные значения одного и того же слова могут 

заметно расходиться в стилистической окраске: в одном случае употребление слова может 

быть торжественным (Постой, царевич. Наконец, я слышу речь не мальчика, но мужа. -

Пушкин), в другом - это же слово получает ироническую окраску (Г. Полевой доказал, что 

почтенный редактор пользуется славою ученого мужа, так сказать, на честное слово. - 

Пушкин). 

- метафоризация слова способствует развитию в нем эмоционально-экспрессивных 

оттенков. Так, стилистически нейтральные слова, употребленные как тропы, получают яркую 

экспрессию: гореть (на работе), падать (от усталости), задыхаться (в неблагоприятных 

условиях), пылающий (взор), голубая (мечта), летящая (походка) и т.д. 

- контекст, который окончательно определяет экспрессивную окраску: нейтральные 

слова могут восприниматься как высокие и торжественные; высокая лексика в иных условиях 

приобретает насмешливо-ироническую окраску; порой даже бранное слово может прозвучать 

ласково, а ласковое - презрительно. 

Эмоционально-экспрессивная окраска наслаивается на функциональную, дополняя ее 

стилистическую характеристику. 

Нейтральные в эмоциональном отношении слова относятся к общеупотребительной 

лексике. Эмоционально-экспрессивные слова распределяются между книжной, разговорной и 

просторечной лексикой. 

К книжной лексике принадлежат высокие слова, которые придают речи 

торжественность, а также эмоционально-экспрессивные слова, выражающие как 

положительную, так и отрицательную оценку называемых понятий. В книжных стилях 

используется лексика ироническая (прекраснодушие, словеса, донкихотство), 

неодобрительная (педантичный, манерность), презрительная (личина, продажный). 

К разговорной лексике относятся слова ласкательные (дочурка, голубушка), шутливые 

(бутуз, смешинка), а также слова, выражающие отрицательную оценку называемых понятий 

(мелюзга, ретивый, хихикать, бахвалиться). 

В просторечии употребляются сниженные слова, которые находятся за пределами 

литературной лексики. Среди них могут быть слова, выражающие положительную оценку 

называемого понятия (работяга, башковитый, обалденный), И слова, выражающие 

отрицательное отношение говорящего к обозначаемым ими понятиям (рехнуться, хлипкий, 

дошлый и т.п.). 

В экспрессивных стилях широко используются и синтаксические средства, 

усиливающие эмоциональность речи. Русский синтаксис обладает огромными 

выразительными возможностями. Это: 

- разные типы односоставных и неполных предложений, и особый порядок слов, и 

вставные и вводные конструкции, и слова, грамматически не связанные с членами 

предложения. Среди них особенно выделяются обращения, они способны передать большой 

накал страстей, а в иных случаях - подчеркнуть официальный характер речи. Сравните 

пушкинские строки: «Питомцы ветреной Судьбы, Тираны мира! трепещите! А вы, мужайтесь 

и внемлите, Восстаньте, падшие рабы!» - 

Или обращение В. Маяковского: «Гражданин фининспектор! Простите за 

беспокойство...»; 
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- яркие стилистические краски таит в себе прямая и несобственно-прямая речь, 

восклицательные и вопросительные предложения, в особенности риторические вопросы; 

- риторический вопрос - одна из самых распространенных стилистических фигур, 

характеризующаяся замечательной яркостью и разнообразием эмоционально-экспрессивных 

оттенков. Риторические вопросы содержат утверждение (или отрицание), оформленное в виде 

вопроса, не требующего ответа: «Не вы ль сперва так злобно гнали Его свободный, смелый 

дар И для потехи раздували Чуть затаившийся пожар?» (Лермонтов). 

Совпадающие по внешнему грамматическому оформлению с обычными 

вопросительными предложениями, риторические вопросы отличаются яркой восклицательной 

интонацией, выражающей изумление, крайнее напряжение чувств. Не случайно авторы иногда 

в конце риторических вопросов ставят восклицательный знак или два знака - вопросительный 

и восклицательный: 

Ее ли женскому уму, воспитанному в затворничестве, обреченному на отчуждение от 

действительной жизни, ей ли не знать, как опасны такие стремления и чем оканчиваются 

они?!(Белинский.) 

Или: 

И как же это вы до сих пор еще не понимаете и не знаете, что любовь, как дружба, как 

жалованье, как слава, как все на свете, должна быть заслуживаема и 

поддерживаема?!(Добролюбов.) 

- Эмоциональную напряженность речи передают и присоединительные конструкции, то 

есть такие, в которых фразы не умещаются сразу в одну смысловую плоскость, но образуют 

ассоциативную цепь присоединения. Например: 

Есть у каждого города возраст и голос. Есть одежда своя. И особенный запах. И лицо. 

И не сразу понятная гордость( Р.Рождественский.). 

Или 

Я признаю роль личности в истории. Особенно если это президент. Тем более 

президент России(Черномырдин В. // Известия. - 1997. - 29 янв.). 

-Пунктуация позволяет автору передать прерывистость речи, неожиданные паузы, 

отражающие душевное волнение говорящего. Вспомним слова Анны Снегиной в поэме С. 

Есенина: 

Смотрите... Уже светает. Заря как пожар на снегу... Мне что-то напоминает... Но что?.. 

Я понять не могу... Ах!.. Да... Это было в детстве... Другой... Не осенний рассвет... Мы с вами 

сидели вместе... Нам по шестнадцать лет... 

- Особую экспрессивность придают речи тропы (гр. tropos - поворот, оборот, образ) - 

слова, употребленные в переносном значении: метафоры (Земля - корабль. Но кто-то вдруг../. 

В сплошную гущу бурь и вьюг ее направил величаво. - Еcенин.); сравнения (Я был, как 

лошадь, загнанная в мыле./ Пришпоренная смелым ездоком. - Еcенин.); эпитеты (.Отговорила 

роща золотая/ Березовым, веселым языком. - Еcенин.); метонимии (Пускай о многом неумело/ 

Шептал бумаге карандаш.- Еcенин.); аллегории (Отцвела моя белая липа./ Отзвенел 

соловьиный рассвет. - Еcенин) и другие образные выражения. 

Лексические богатства русского языка, тропы и эмоциональный синтаксис создают 

неисчерпаемые возможности для экспрессивных стилей. 

 

Демонстрационные материалы, видеофильмы «Функциональные стили современного 

русского литературного языка». 

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.): определение 

функционального стиля. Экстралингвистические факторы выделения функциональных 

стилей. Характеристика функциональных стилей русского литературного языка: научного, 

официально-делового, публицистического, художественного и разговорного (сфера 

функционирования, функции, подстили, жанры, стилевые черты, языковые особенности). 

Взаимосвязь и взаимодействие стилей русского литературного языка. Жанры научного стиля. 
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Композиционные особенности научной работы. Правила оформления цитат, ссылок, 

библиографического аппарата. Вторичные жанры научного стиля: план, аннотация, реферат, 

тезисы, конспект, отзыв, рецензия. Композиционные и языковые особенности вторичных 

жанров научного стиля. Документ и его составляющие (реквизиты). Приемы унификации 

языка служебных документов. Интернациональные свойства русской официально-деловой 

письменной речи. Виды документов. Язык и стиль распорядительных документов. Язык и 

стиль коммерческой корреспонденции. Язык и стиль инструктивно-методических документов. 

Правила оформления документов. Речевой этикет в документе. 

 

6. Тема лекционного занятия 6 Коммуникативный аспект и культура речи. 

Текст лекции. 

1. Понятие «качества грамотной речи». 

2. Характеристика коммуникативных качеств речи. 

 

Успешная коммуникация возможна не только благодаря владению нормами 

литературного языка, но и благодаря знанию требований, предъявляемых к качествам 

грамотной речи. К коммуникативным качествам грамотной речи относят 

- точность речи; 

- логичность речи; 

- содержательность; 

- понятность речи; 

- чистота речи; 

- уместность речи; 

- богатство и разнообразие речи; 

- выразительность речи. 

Охарактеризуем каждое из них. 

Точность речи чаще всего связывают с точностью словоупотребления. Точность 

словоупотребления зависит от того, насколько говорящий знает предмет речи, насколько он 

эрудирован, умеет логически мыслить, знает ли законы русского языка, его правила. Таким 

образом, точность речи предполагает: 

- умение ясно мыслить (логическая точность); 

- знание предмета (предметная точность); 

- знание значения употребляемых слов (понятийная точность). 

Логическая точность требует от говорящего последовательного изложения материала, в 

котором не нарушены логические и сохранены причинно-следственные связи. Мы не можем 

признать точным следующее высказывание: «Идут дожди, поэтому наступила осень». Здесь 

налицо нарушение и причинно следственных, и логических связей. 

Предметная точность опирается на глубокое знание говорящим свойств предмета, 

явления, о котором он рассказывает слушающим. В одной из газет читаем: «Всего во Франции 

75,5% населения считают себя католиками, 1,9% - протестантами, 1,1% - мусульманами и 0,6 

% - евреями». Какая ошибка допущена пишущим? Незнание того, что еврей - это 

национальность, а не конфессиональная принадлежность. Или студенты на экзамене часто 

оправдываются: «Я это знаю, только вот сказать не могу». Такое возможно лишь в том случае, 

если студент только прослушал курс, на лекции ему все было понятно, но не было 

внутреннего осмысления, детальной работы, отсюда только смутное представление о 

предмете, дающее ошибочную уверенность в собственных знаниях. Нужно помнить, что 

основой предметной точности могут стать только обширные знания. 

Понятийная точность требует от говорящего тщательно подходить к выбору нужного 

слова для выражения собственных мыслей и суждений. Поиск нужного слова - процесс 

мучительный, о чем не раз писали наши классики. В.В. Маяковский «изводил единого слова 

ради тысячи тонн словесной руды». 
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Наиболее распространенные ошибки, приводящие к понятийной неточности, 

следующие: 

- употребление слова в несвойственном ему значении («Глава фирмы пристально 

следит за чистотой в своем офисе», пристально можно смотреть на кого- либо, следить же 

можно внимательно); 

- употребление в речи омонимов, порождающее двусмысленность («Издан закон об 

упразднении транспортных судов»); 

- употребление плеоназмов - включение в речь избыточных по смыслу, лишних слов 

(«Студенты готовятся к сессии, к экзаменам»); 

- употребление паронимов («Индейцы всегда уважительно относились к своему 

премьеру Индире Ганди»). 

О необходимости следить за точностью выражения своих мыслей хорошо сказал Л.Н. 

Толстой: «Единственное средство умственного общения людей есть слово, и для того, чтобы 

общение это было возможно, нужно употреблять слова так, чтобы при каждом слове 

несомненно вызывались у всех соответствующие и точные понятия». 

Логичность речи как коммуникативное качество имеет много общего с точностью. Как 

и точность, она характеризует речь со стороны ее содержания. Каковы характерные черты 

логичной речи? Сочетание слов и словосочетаний не должно быть противоречивым. Речь не 

должно содержать необоснованного повтора мыслей, плеоназмов. На уровне текста 

логичность осуществляется при помощи специальных приемов: 

- лексического повтора; 

- синонима; 

- местоимения, указывающего на предшествующее слово, отсылающее к ранее 

сказанному (вулкан - гора - она). 

Важным средством логической организации письменного текста является его деление 

на абзацы. Абзац - отрезок письменного текста от одной красной строки до другой. По 

содержанию абзац есть законченная часть целого, отдельное звено в общей динамике мыслей 

или переход к следующему звену. 

Содержательность речи. Речь считается содержательной, если в ней есть внутренний 

смысл. Понять, что включает в себя содержательность речи, помогают пословицы: «Много 

говорено, да мало сказано» или «Красно поле пшеном, а беседа умом». Ясно, что 

содержательность речи зависит от интеллекта говорящего. Чтобы речь была содержательной и 

информированной, обогащала слушателей и привлекала их внимание, важно продумать 

следующее: 

- какие положения будут развиты; 

- что нового вносится в решение вопроса; 

- что спорно и требует дальнейших размышлений; 

- насколько аргументировано высказывание; 

- какова позиция автора. 

Среди требований, предъявляемых к языку говорящего или пишущего, выделяется 

требование понятности речи. «Кто хочет писать собственно для того, чтобы его не понимали, 

тот может спокойно молчать» (М.М. Сперанский). По мнению исследователей, 

общепонятность языка определяется, прежде всего, отбором языковых средств, а именно 

необходимостью ограничить использование слов, находящихся на периферии словарного 

состава и не обладающих качеством коммуникативной общезначимости. С точки сферы 

употребления весь словарный запас русского языка можно разделить на две группы: 

- лексику неограниченной сферы употребления (общеупотребительные, понятные для 

всех слова); 

- лексику ограниченной сферы употребления (профессионализмы, диалектизмы, 

жаргонизмы, термины, т.е. слова, употребляемые в определенной сфере - профессиональной, 

территориальной, социальной). 
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Общеупотребительный словарный фонд понятен, доступен каждому, кто владеет 

русским языком. Гораздо сложнее с лексикой ограниченной сферы употребления. Она так и 

названа потому, что ее не могут и не должны понимать абсолютно все. Рассмотрим основные 

группы этих слов. 

Профессионализмы - слова и выражения, используемые людьми одной профессии. Они 

в большей степени не относятся к узаконенным, официальным наименованиям. Для них 

характерна большая детализация в обозначении специальных понятий, орудий труда, 

производственных процессов, материала. Например, у столяров и плотников рубанок имеет 

разновидности: фуганок, горбач, медведка, занзубель. 

Термины - это слова, которые являются точным обозначением определенного понятия 

какой-либо специальной области науки, техники, искусства, общественной жизни и т.п. Их 

использование в речи специалистов вполне естественно, но в речи, адресованной не 

специалистам, оно неуместно. 

Диалектизмы - слова ,ограниченные в территориальном отношении, входящие в состав 

отдельных диалектов, понятные жителю данной местности. 

Жаргонизмы - слова и выражения, принадлежащие какому-либо жаргону. Все 

жаргонные слова представляют собой стилистически сниженную лексику и находятся за 

пределами литературного языка. 

Использование слов ограниченной сферы употребления строго регламентируется 

условиями коммуникации. 

Чистота речи предполагает отсутствие в ней элементов , чуждых литературному языку 

или отвергаемых нормами нравственности. Такими элементами являются слова-паразиты, 

варваризмы, вульгаризмы, канцеляризмы. 

Слов-паразитов в языке нет, они становятся такими из-за частого, неуместного 

употребления в речи. Мы часто вставляем в речь свои любимые словечки : так сказать, 

собственно говоря, прежде всего, понимаете , это, короче и т. д., и т. п. Избегать их в речи 

необходимо, чтобы не затруднять понимание сказанного вами, не отвлекать от содержания 

выступления и не испытывать терпение окружающих (крестики-нолики: так сказать и значит). 

Засоряют нашу речь и варваризмы. Источником их являются заимствованные слова. 

Заимствованная лексика в русском языке делится на три группы: 

- слова, являющиеся единственными наименованиями жизненно важных понятий 

(математика, гитара, баня, кровать, скамья); 

- слова, являющиеся единственными наименованиями обозначаемых понятий, но 

осознаваемые как иностранные (метро, троллейбус, пижама); 

- наименования, имеющие исконно русские аналоги (пунктуальный - точный, контракт 

- договор). 

Третья группа и дает варваризмы - иноязычные слова, употребляемые в речи без 

необходимости: импичмент, мониторинг, холдинг, презентация, популисткий. 

Наиболее распространенные ошибки, связанные с употреблением иноязычных слов: 

- незнание значения иноязычного слова. «Соболев - настоящий полиглот: он и поет, и 

рисует, и танцует»; 

- среди заимствований много омонимов, и это приводит к ошибкам: он пользовался в 

коллективе особым приоритетом; 

- возникновение тавтологии и плеоназма из-за незнания значения иноязычного слова: 

«Все это затрудняет предсказание точного прогноза». 

Вульгаризмами (обыкновенный, простой)- слова и выражения, оскорбляющие 

нравственное чувство человека. Сквернословие не так безобидно: 1) тесная взаимосвязь 

человеческого мышления и речи делает говорящего заложником матерщины, и содержание 

его мышления все более соответствует особой форме выражения мыслей; 2) такой человек не 

будет везде желанным в общении; 3) существует взаимосвязь между бранью и здоровьем 

человека: брань оскорбляет человека, создает эмоциональный дискомфорт, угнетает психику, 

а значит, разрушает и физиологию. 
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Канцеляризмы - слова, словосочетания, использующиеся в официально-деловом стиле 

и неоправданно употребляемые в других стилях речи. «Ввиду болезни друга пикник не 

удался», вследствие того, что шапку побила моль, хочу купить новую». 

Уместность - это требование такого отбора языковых средств, которые делают речь 

отвечающей целям и условиям общения для всякой ситуации. Различают уместность 

- стилевую ( это учет способов отбора лексики в соответствии с используемым стилем - 

деловым, научным, разговорным), 

- контекстуальную( определяется речевым окружением), 

- личностно-психологическую (требует говорить деликатно, тактично, 

доброжелательно, уважительно). 

Разнообразие и богатство языка зависит от того, насколько говорящий осознает в чем 

самобытность языка, его богатство. Словарь Даля (200 тыс.), Ожегова ( 70000). Богатство 

языка заключено и в использовании синонимии:, тьма, пропасть, много, рой, прорва туча, 

море, океан, лес. Образцом могут служить произведения классиков, выступления известных 

ученых, адвокатов, журналистов. А.С. Пушкин (21 тыс. слов), Шекспир (20 тыс.), 

современный человек (5-9 тыс.). 

Выразительность речи усиливает эффект выступления: яркая речь вызывает интерес у 

слушателей, поддерживает интерес к предмету разговора, оказывает воздействие не только на 

разум, но и на чувства, воображение слушателей. Выразительность может создаваться 

средствами всех уровней языка, поэтому выделяют выразительность 

- произносительную, 

- акцентологическую, 

- лексическую, 

- словообразовательную, 

- морфологическую, 

- синтаксическую, 

- интонационную, 

- стилистическую. 

При этом выразительность устной речи зависит от ситуации общения и от речи 

отдельного человека. Условия, от которых зависит выразительность человека: 

- самостоятельность мышления автора речи; 

- неравнодушие, интерес автора к тому, о чем он говорит, и к тем, для кого говорит; 

- хорошее знание языка, его выразительных возможностей; 

- систематическая и осознанная тренировка речевых навыков; 

- умение контролировать свою речь, замечать, что в ней выразительно, а что шаблонно 

и серо; 

- сознательное намерение автора речи говорить и писать выразительно. 

- помогают сделать речь выразительной художественные приемы, изобразительные 

средства языка (тропы), а также пословицы, поговорки, крылатые фразы, цитирование. 

Таким образом, знание коммуникативных качеств языка, умение пользоваться всеми 

языковыми ресурсами способствует достижению необходимого результата в общении , 

облегчает выполнение поставленных коммуникативных задач. 

 

Демонстрационные материалы, видеофильмы «Коммуникативный аспект и культура 

речи». 

Взаимодействие с аудиторией (указания, вопросы, проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.): виды красноречия (социально-политическое, академическое, 

судебное, социально-бытовое, духовное), их характеристика. Подготовка речи: выбор темы, 

цель речи, поиск материала. Композиция публичного выступления. Методы изложения 

материала. Виды аргументов. Приемы воздействия на аудиторию. Теория и практика 

дискуссии. Тезис и доказательство. Словесное оформление публичного выступления. 

Понятность, информативность и выразительность публичной речи. Выразительные средства 
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языка: фонетические, лексические, морфологические, синтаксические. Троп. Виды тропов. 

Стилистические (риторические) фигуры. Гармонизация общения. Коммуникативный кодекс. 

Принцип кооперации П Грайса: максима полноты информации; максима качества 

информации; максима релевантности; максима манеры. Принцип вежливости Э. Лича: 

максима такта, максима великодушия, максима одобрения, максима скромности, максима 

согласия, максима симпатии. 

 

7. Тема лекционного занятия 7 Этический аспект культуры речи. 

Текст лекции. 

1. Значение речевого этикета и факторы, формирующие его. 

2. Национальные особенности речевого этикета. 

3. Этикетные формулы для различных коммуникативных ситуаций. 

4. Особенности обращения как формулы речевого этикета 

 

I. У М.А. Зощенко есть рассказ «Иностранцы». «Иностранца я всегда сумею отличить 

от наших советских граждан. У них в морде что-то заложено другое... Как, например, один 

иностранец костью подавился. А дело происходило на званом обеде. У нас на этот счет 

быстро. Скорая помощь. Мариинская больница. Смоленское кладбище. Так вот этот француз в 

первую минуту, конечно, смертельно испугался. После ужасно побледнел, замотался на стуле. 

Но сразу взял себя в руки. И через минуту заулыбался. Одним словом, досидел до конца обеда 

и никому виду не подал». Этот иностранец был знаком, по-видимому, с правилами этикета. 

Этикет (фр. бирка, ярлык) — это совокупность правил хорошего тона, принятых в 

данном обществе и устанавливающих нормы поведения и общения людей в определенных 

ситуациях. 

Этикет — это особый язык общения, дающий возможность достигать взаимопонимания 

и взаимоуважения и в конечном счете — успеха общения. Соблюдение элементарных правил 

этикета облегчает жизнь, помогает чувствовать себя комфортно в любой ситуации. Этикет 

представляет собой образец, идеал коммуникативного поведения. 

Повседневный этикет базируется на качествах, принятых во всем мире: вежливости, 

тактичности, естественности, достоинстве. 

Все эти качества выражаются через конкретные речевые действия, т.е. через речевой 

этикет. Речевой этикет - это правила речевого поведения, т.е. система стереотипных, 

устойчивых формул общения. 

Речевой этикет отражает нравственное состояние общества, национальные и 

культурные традиции. 

Степень владения речевым этикетом определяет степень профессиональной 

пригодности человека. Владение речевым этикетом способствует приобретению авторитета, 

порождает доверие и уважение. Оно всегда высоко ценилось в обществе. Знание правил 

речевого этикета позволяет человеку чувствовать себя уверенно и непринужденно, не 

испытывать неловкости, избегать насмешек. 

Следование правилам речевого этикета членами предприятия или фирмы поддерживает 

положительную репутацию организации или фирмы. В свою очередь незнание норм речевого 

этикета может привести к обидам, разрыву взаимоотношений между отдельными людьми, 

коллегами, друзьями, конфликтам на государственном уровне, даже к разрыву экономических 

и политических отношений между странами. 

Соблюдение речевого этикета имеет, кроме того, воспитательное значение, т.к. 

способствует повышению как речевой, так и общей культуры общества. 

Какие же факторы определяют формирование речевого этикета и его использование? 

Речевой этикет 1) строится с учетом особенностей собеседников, их социального 

статуса, возраста, пола, характера человека; 2) определяется ситуацией общения: переговоры 

или доверительная беседа, день рождения или банкет по поводу юбилея фирмы и т.д.; 3) имеет 

национальные формы, которые в общении необходимо учитывать. 
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Соблюдать этикет устной речи — это значит 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, т.е. не выражать с помощью речи 

пренебрежение, не наносить оскорбление или обиду; 

- проявлять вежливость, соразмерную с ситуацией; 

- не навязывать собственных суждений и оценок. 

Знание правил и норм этикета необходимо и в письменной речи: при составлении 

писем личного и делового характера, оформлении документации. 

Этикет письменной речи базируется на общих принципах речевого этикета, но, кроме 

того, нужно учитывать определенные правила. 

Необходимо правильно выбрать форму обращения, соответствующую речевой 

ситуации. В зависимости от того, частное это письмо или деловая переписка, выбирается 

обращение - «дружище» или «уважаемый господин президент!» 

Письменная речь должна соответствовать нормам и правилам культуры речи; 

соответствовать стандарту делового общения: содержать формулы обращения, прощания, 

речевые клише деловой речи. Каждая отдельная тема должна начинаться с новой строки. Тон 

документа, личной корреспонденции должен быть уважительным и корректным. 

II. Нормы этикета — категория историческая, т.е. со временем меняющаяся. Кроме 

того, они имеют национальную специфику. У каждого народа свои представления о нормах 

поведения в быту, в профессиональной деятельности, в сфере торговли, дипломатии, 

политике, экономике. 

Японцы, например, старательно избегают слов «нет, «не могу», «не знаю». В. 

Овчинников в книге «Ветка сакуры» так описывает своеобразие японского этикета: «В 

разговорах люди всячески избегают слов «нет», «не могу», «не знаю», словно это какие-то 

ругательства, нечто такое, что никак нельзя высказать прямо, а только иносказательно, 

обиняками. 

Даже отказываясь от второй чашки чая, гость вместо «нет, спасибо» употребляет 

выражение, дословно обозначающее «мне уже и так прекрасно»... 

Если токийский знакомый говорит: «Прежде чем ответить на ваше предложение, я 

должен посоветоваться с женой», то не нужно думать, что перед вами поборник женского 

равноправия. Это лишь один из способов не произнести слова «нет». 

Американцы любят письма с благодарностью и напоминаниями. Китайцы при 

обращении ставят на первое место фамилию, в западной практике, наоборот, фамилию часто 

ставят на второе место. 

В странах Юго-Восточной Азии выше всего ценится скромность, проявлением которой 

считается всяческое самоуничижение и возвышение своего собеседника. 

Монгольская исследовательница З. Чойдон приводит достаточно обычный для 

китайцев диалог: 

- Как Ваше драгоценное имя? 

- Мое ничтожное имя Чжан. 

- Сколько маленьких сыновей у Вашего почтенного родителя? 

- У него всего два грязных поросенка. 

- Ваше высокое мнение? 

- По моему ничтожному мнению… 

Особенностью русского языка является наличие в нем двух местоимений ты и вы, 

которые могут восприниматься как формы второго лица единственного числа. Выбор той или 

иной формы зависит от социального положения собеседников, характера их отношений, от 

степени официальности обстановки. 

Вы Ты 

1.Кнезнакомому, малознакомому адресату. 1. К хорошо знакомому адресату. 

2.В официальной обстановке общения. 2.В неофициальной обстановке общения. 

3. При подчеркнуто вежливом, сдержанном 3. При дружеском фамильярном, интимном 
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отношении к адресату. отношении к адресату. 

4. К равному и старшему (по положению, 
возрасту) адресату. 

4. К равному и младшему (по положению, 
возрасту) адресату. 

 

В официальной обстановке, когда в разговоре принимает участие несколько лиц, 

русский речевой этикет рекомендует даже с хорошо знакомым, с которым установлены 

дружеские отношения и обиходно-бытовое обращение на ты, перейти на вы. 

Особенностью русского национального речевого этикета является также именование 

собеседника по имени и отчеству. 

Знание особенностей национального этикета, его речевых формул, понимание 

специфики делового общения той или иной страны, народа помогают при ведении 

переговоров, установлении контактов с зарубежными партнерами. 

III. К этикетным речевым формулам относятся речевые формулы приветствия, 

извинения, согласия, благодарности и др. 

Формулы речевого этикета — это типовые готовые конструкции, которые регулярно 

употребляются в общении. Используя такие формулы, мы выполняем, казалось бы, 

несложные и привычные действия: приветствуем, благодарим, обращаемся, просим, 

извиняемся, поздравляем и т.д. Но существует более 40 выражений приветствия. Множество 

формул прощания и т.п. Выбор тех или иных речевых формул зависит от конкретной 

коммуникативной ситуации, пола, возраста, социального статуса собеседников. Например, 

«Привет», «Пока» — обычно говорят другу, родственнику, «Зравствуйте» или «Добрый день», 

«До свидания», «Всего доброго» — начальнику, подчиненному, коллегам. 

Любой акт общения имеет начало, основную часть и заключительную. Если адресат 

незнаком субъекту речи, то общение начинается со знакомства. При этом оно может 

происходить непосредственно и опосредованно. В зависимости от этого при знакомстве 

используются следующие формулы: 

- Разрешите с вами познакомиться; 

- Разрешите вам представить, 

- Познакомьтесь, пожалуйста… 

- Я представляю организацию… Уполномочен действовать от имени… 

- Будем знакомы. 

Во многих странах уже давно при знакомстве используются визитные карточки. Это 

стали практиковать и у нас. Визитная карточка подается во время представления. Тот, кому 

представляются, должен взять ее, прочитать вслух, а затем во время разговора, если он 

происходит в кабинете, держать визитку на столе перед собой, чтобы правильно называть 

собеседника. 

Посредник, определяя порядок представления и выбирая этикетную формулу, 

учитывает служебное положение, возраст, пол тех, кого он представляет, а также были ли они 

ранее знакомы или только один из них знает другого, слышал о нем раньше. 

Представление бывает двусторонним и односторонним. Последнее происходит чаще 

всего тогда, когда собравшимся на заседание, совещание, на какое-то торжество, брифинг, 

встречу представляют организаторов этих встреч или тех участников, которые незнакомы 

всем или части собравшихся. 

Этикет определяет очередность представления. Принято мужчину представлять 

женщине, младшего по возрасту — старшему, сотрудника — начальнику. Когда мужчину 

представляют женщине, руку первой предлагает женщина. Когда мужчину представляют 

женщине, он встает и кланяется, женщина в таких случаях — нет. 

Официальные и неофициальные встречи знакомых, а иногда и незнакомых людей 

начинаются с приветствия. 

В русском языке основное приветствие — здравствуйте. 

Наряду с этой формой распространено приветствие, указывающее на время встречи: 

- Доброе утро (день, вечер)! 
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Помимо общеупотребительных приветствий существуют приветствия, которые 

подчеркивают радость от встречи, уважительное отношение, желание общения: 

- (Очень) рад вас видеть (приветствовать)! 

- Разрешите (позвольте) вас приветствовать. 

- Добро пожаловать! 

- Мое почтение. 

Приветствие часто сопровождается рукопожатием, которое может даже заменять 

вербально выраженное приветствие. Но следует знать, что если встречаются мужчина и 

женщина, то мужчина должен выждать, когда женщина подает руку для пожатия, иначе он 

только делает легкий поклон. 

Речевой этикет приветствий предусматривает и очередность приветствия. 

Общепринятым считается, что первым здоровается мужчина с женщиной, младший по 

возрасту - со старшим, нижестоящий по должности - с вышестоящим. Когда на улице 

встречаются знакомые пары, то вначале здороваются женщины, женщины с мужчинами, 

потом мужчины. 

При расставании говорят: 

- До свидания; 

- Всего доброго; 

- Надеюсь на скорую встречу; 

- Был рад знакомству. 

- До вечера (завтра, субботы). 

Просьбу можно выразить следующим образом: 

- Сделайте одолжение, выполните мою просьбу; 

- Не сочтите за труд...; 

- Настоятельно прошу вас; 

- Пожалуйста, будьте добры. 

Выражение благодарности: 

- Позвольте выразить вам огромную благодарность; 

- Я очень вам признателен. 

При извинении будут уместны следующие формулы: 

- Прошу вас извинить меня; 

- Я должен извиниться перед вами; 

- Я виноват и приношу свои извинения; 

- Организация приносит вам извинения за причиненные неудобства. 

По любому торжественному поводу, знаменательному событию следуют приглашения 

и поздравления. В зависимости от обстановки (официальной, полуофициальной, 

неофициальной) пригласительные и поздравительные клише меняются. 

Приглашение 

- Позвольте (разрешите) пригласить вас; 

- Приходите на праздник (юбилей, встречу...), будем рады (встретить вас); 

- Приглашаю вас (тебя). 

Если необходимо выразить неуверенность в уместности приглашения или 

неуверенность в принятии адресатом приглашения, тогда они выражаются вопросительным 

предложением: 

- Могу ли я (не могу ли, можно ли, нельзя ли) пригласить вас... 

Поздравление 

- Разрешите (позвольте) поздравить вас; 

- Примите мои самые сердечные (теплые, горячие, искренние) поздравления; 

- От имени (по поручению) поздравляем; 

- От (всей) души (всего сердца) поздравляю; 

- Сердечно (горячо) поздравляю. 
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Неотъемлемой частью общения является комплимент. Вовремя сказанный, он 

поднимает настроение, настраивает на работу или деловые контакты, смягчает негативное 

отношение. Он говорится в начале беседы, при завершении ее, во время разговора. 

Комплимент должен быть искренним, может относиться к внешнему виду, профессиональным 

обязанностям, способностям собеседника: 

- Вы хорошо (отлично, прекрасно, превосходно, великолепно, молодо) выглядите; 

- Вы не меняетесь (не изменились, не стареете); 

- Время вас щадит (не берет); 

- Вы (так, очень) обаятельны (умны, сообразительны, находчивы, рассудительны, 

практичны); 

- Вы хороший (отличный, прекрасный, превосходный) специалист (экономист, 

менеджер, предприниматель, компаньон); 

- Вы умеете прекрасно руководить людьми, организовывать их; 

- С вами приятно иметь дело (работать, сотрудничать). 

В ответ на комплимент следует поблагодарить собеседника. 

IV. Общение предполагает наличие еще одного компонента - обращения. Обращение 

является неотъемлемой частью общения, служит перекидным мостиком от одной реплики к 

другой. 

Обращение выполняет несколько функций: 

- привлечение внимание собеседника; 

- определение социального статуса, степени официальности обстановки, поскольку в 

качестве обращении используются как собственные имена (Анна Сергеевна, Игорь, Саша), так 

и названия людей но степени родства (отец, дядя, дедушка), по положению в обществе, по 

профессии, должности (президент, генерал, министр, директор, бухгалтер); по возрасту и полу 

(старик, мальчик, девочка); 

- характеристика как адресата, так и самого говорящего (степени его воспитанности, 

отношения к собеседнику, эмоционального состояния): экспрессивно и эмоционально 

окрашенные обращения, например, Любочка, болван, остолоп, недотепа, шалопай, умница. 

И в то же время норма употребления и сама форма обращения окончательно не 

установлены. 

Об этом красноречиво говорится в письме, опубликованном в одном из номеров 

«Комсомольской правды» за подписью Андрей. Поместили письмо под заглавием «Лишние 

люди». Приведем его без сокращений: «У нас, наверное, в одной-единственной стране мира 

нет обращения людей друг к другу. Мы не знаем, как обратиться к человеку! Мужчина, 

женщина, девушка, бабуся, товарищ, гражданин — тьфу! А может, лицо женского пола, лицо 

мужского пола! А легче — эй! Мы — никто! Ни для государства, ни друг для друга!» 

Автор письма в эмоциональной форме, достаточно остро, используя данные языка, 

ставит вопрос о положении человека в нашем государстве. Таким образом, обращение 

становится социально значимой категорией. 

Чтобы разобраться в этом, необходимо осмыслить, в чем заключается особенность 

обращения в русском языке, какова его история. 

Отличительной чертой официально принятых обращений на Руси было отражение 

социального расслоения общества, такой его характерной черты, как чинопочитание. 

В России до XX в. сохранялось разделение людей на сословия. Для сословно 

организованного общества характерна была иерархия в правах и обязанностях, сословное 

неравенство и привилегии. Выделялись сословия: дворяне, духовенство, разночинцы, купцы, 

мещане, крестьяне. Отсюда обращения господин, госпожа по отношению к людям 

привилегированных социальных групп; сударь, сударыня — для среднего сословия или барин, 

барыня для тех и других, и отсутствие единого обращения к представителям низшего 

сословия. Вот что пишет по этому поводу Лев Успенский в одной из своих статей: «Мой отец 

был крупным чиновником и инженером. Взгляды его были весьма радикальными, да и по 

происхождению он был «из третьего сословия» — разночинец. Но, если бы ему даже пришла 
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на ум фантазия обратиться к извозчику на улице: «Эй, сударь, на Выборгскую!» или: 

«Господин извозчик, вы свободны?», он не возрадовался бы. Извозчик, скорее всего, принял 

бы его зa подгулявшего типа, а то и просто рассердился бы: «Грешно вам, барин, ломаться над 

простым человеком! Ну какой я вам «господин»? Постыдились бы!». 

В языках других цивилизованных стран, в отличие от русского, существовали 

обращения, которые использовались как по отношению к человеку, занимающему высокое 

положение в обществе, так и к рядовому гражданину: мистер, миссис, мисс (Англия, США), 

сеньор, сеньора, сеньорита (Испания), пан, пани (Польша, Чехия, Словакия). 

«Во Франции, — пишет Л. Успенский, — и консьержка у входа в дом называет 

хозяйку-домовладелицу «мадам»; но и хозяйка, пусть без всякого почтения, обратится к своей 

служащей точно так же: «Бонжур, мадам Бижу!». Миллионер, случайно севший в такси, 

назовет шофера «мосье», и таксист скажет ему: «Силь ву плэ, мосье!» — «Пожалуйста, 

сударь!» Там это норма». 

После Октябрьской революции особым декретом упраздняются все старые чины и 

звания. Провозглашается всеобщее равенство. Обращения господин — госпожа, барин - 

барыня, сударь — сударыня, милостивый государь (государыня) постепенно исчезают. Только 

дипломатический язык сохраняет формулы международной вежливости. Так, к главам 

монархических государств обращаются: Ваше величество, ваше превосходительство; 

иностранных дипломатов продолжают называть господин — госпожа. 

Вместо всех существовавших в России обращения, начиная с 1917—1918 гг., получают 

распространение обращения гражданин и товарищ. История этих слов примечательна и 

поучительна. 

Слово гражданин зафиксировано в памятниках XI в. Оно пришло в древнерусский язык 

из старославянского языка и служило фонетическим вариантом слова горожанин. И то и 

другое означало «житель города (града)». В XVIII в. это слово приобретает значение 

«полноправный член общества, государства». 

Почему же такое общественно значимое слово, как гражданин, не стало в XX в. 

общеупотребительным обращением людей друг к другу? 

В 20—30-е гг. появился обычай, а затем стало нормой при обращении арестованных, 

заключенных, судимых к работникам органов правопорядка, и наоборот, не говорить товарищ, 

только гражданин: Гражданин подследственный, гражданин судья, гражданин прокурор. В 

результате слово гражданин стало ассоциироваться с задержанием, арестом, милицией, 

прокуратурой. Негативная ассоциация постепенно так укоренилась и сознании людей, что 

стало невозможным использовать слово гражданин в качестве общеупотребительного 

обращения. 

Несколько иначе сложилась судьба слова товарищ. Оно зафиксировано в памятниках 

XV в. В славянские языки это слово пришло из тюркского, в котором корень tavar означало 

«имущество, скот, товар» Вероятно, первоначально товарищ имело значение «компаньон в 

торговле». Затем значение этого слова расширяется: товарищ - не только «компаньон», но и 

«друг». 

С ростом революционного движения в России и начале XIX в. слово товарищ, как в 

свое время слово гражданин, приобретает новое общественно-политическое значение: 

«единомышленник, борющийся за интересы народа». В этом значении товарищ встречается в 

стихотворении А. С. Пушкина «К Чаадаеву». 

В первые годы после революции это слово становится основным обращением в новой 

России. В последующие годы советской власти слово товарищ было особенно популярным. 

Но после Отечественной войны слово товарищ постепенно начинает выходить из 

повседневного неофициального обращения людей друг к другу. 

Возникает проблема: как обратиться к незнакомому человеку? Вопрос начинают 

обсуждать на страницах печати, в передачах по радио. Высказывают свое мнение филологи, 

писатели, общественные деятели. Предлагают возродить обращение сударь, сударыня. 
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В 1979 г. газета «Неделя» печатает письма читателей. Одно из них пришло из Ростова-

на-Дону. Автор пишет: «На днях я «ради спортивного интереса» послушала и подсчитала, как 

обращаются люди к продавщице сорока пяти лет в большом продуктовом магазине. Результат 

наблюдений оказался таким: девушка — 25 человек, бабушка, бабуля (от 20 до 25 лет) — 7, 

дорогуша — 3, женщина — 10, мать (от 30 до 35 лет) — 6, сестричка — 1, тетя, тетенька 

(подростки) — 7, уважаемая (пожилой человек) 1, продавщица — 3 (всего!)». 

На улице, в магазине, в городском транспорте все чаще слышится обращение мужчина, 

женщина, дед, отец, бабуля, парень, тетенька, дяденька. 

Подобные обращения не являются нейтральными. Они нарушают норму речевого 

этикета, свидетельствуют о недостаточной культуре говорящего. В таком случае 

предпочтительнее начинать разговор без обращений, используя этикетные формулы: будьте 

любезны..., будьте добры..., извините..., простите... 

Начиная с конца 80-х гг. в официальной обстановке стали возрождать обращение 

сударь, сударыня, господин, госпожа. 

В последнее время обращение господин, госпожа воспринимается как норма в 

официальной обстановке. Параллельно с этим стали использоваться публицистически 

окрашенные обращения россияне, сограждане, соотечественники. В среде государственных 

служащих, предпринимателей, преподавателей вузов нормой становится обращение господин, 

госпожа в сочетании с фамилией, названием должности, звания. 

Обращение товарищ продолжают использовать военные, члены партий 

коммунистической ориентации, а также во многих заводских коллективах. Ученые, 

преподаватели, врачи, юристы отдают предпочтение словам коллеги, друзья. Обращение 

уважаемый—уважаемая встречается в речи старшего поколения. 

Таким образом, проблема общеупотребительного обращения в неофициальной 

обстановке остается открытой. 

«Разговор человека вульгарного отличает вульгарность речи. Такой человек говорит 

избитыми фразами. Не знает значений заимствованных слов, любит посудачить о делах 

домашних. Ни один порядочный человек не захочет иметь с ним дел. Отвергнутый хорошим 

обществом, он скатывается в дурное», — это предупреждение английскому джентльмену, 

сделанное в XIX в., актуально и в наши дни. 

 

 

Демонстрационные материалы, видеофильмы «Этический аспект культуры речи». 

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.): этические нормы. 

Речевой этикет. Этикетные формулы типичных ситуаций: приветствия, прощания, 

благодарности, извинения, приглашения, согласия, отказа, выражения сочувствия, просьбы и 

т.п. Речевой этикет в письменной речи. 
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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) 

 

1. Учебная дисциплина: Стилистика русского языка. 

2. Тема практического занятия. 

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

полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы; 

получение опыта работы с текстами разных стилей; 

приобретение умения аргументировать ответ, логически верно строить размышления. 

4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 Вступительное слово преподавателя. 

Выявление проблемных вопросов/трудностей, с 

которыми столкнулись обучающиеся во время 

подготовки. 

Выступления обучающихся в соответствии с темой 

занятия. 

Заключительное слово преподавателя. 

Устный опрос, 

развернутая беседа, 

тестирование, 

презентация, 

доклад/реферат 

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 практического занятия 1: Стилистика и культура речи как учебные и 

научные дисциплины. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Стилистика как раздел языкознания о функционально-стилевой и эмоционально-

экспрессивной дифференциации языка. 

2. Краткие сведения из истории изучения стилистики. 

3. Место культуры речи в жизни современного человека. 

4. Определение культуры речи. 

5. Аспекты культуры речи: 1) нормативный, 2) коммуникативный, 3) этический, 4) 

выбор и организации языковых средств как необходимое условие достижения нормативности, 

этичности и хороших коммуникативных свойств речи, 5) эффективность общения как 

конечная цель культуры речи. 

6. Аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный, этический. 

7. Общая культура человека и речевая культура. 

8. Языковая и речевая компетентность носителя языка. 

9. Типы речевых культур: элитарная, среднелитературная, литературно-разговорная, 

фамильярно-разговорная, просторечие, профессионально ограниченная. 
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10. Коммуникативные качества речи: правильность, точность, ясность, 

выразительность, логичность, чистота. 

11. Структура и единицы речевого общения. 

12. Речевая деятельность: понимание, говорение, слушание, письмо, чтение. 

13. Речевое поведение. Роль, позиция, статус. 

14. Виды речи по форме выражения мысли: внешняя (устная и письменная) и 

внутренняя. 

15. Виды речи по характеру взаимодействия участников общения: монолог, диалог, 

полилог. 

16. Виды речи по обобщенному значению: описание, повествование, рассуждение. 

Разновидности речи по функциональному назначению: стили речи, жанры речи. 

17. Виды речевого общения: неофициальное и официальное, публичное и непубличное. 

18. Устная и письменная речь. Отличия письменной речи от устной. 

19. Неречевое поведение: мимика, жесты, интонация. 

 

Практические задания: в форме дискуссии. 

 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

2. Тема практического занятия 2: Структура русского национального языка. 

Литературный язык. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Определение национального языка. 

2. Структура русского национального языка: литературный язык, просторечие, 

территориальные диалекты, социальные диалекты (жаргон, арго). 

3. Литературный язык как высшая форма существования национального языка. 

Признаки литературного языка. 

4. Свойство языковой нормы: объективность, изменчивость, вариативность, 

кодифицированность языковой нормы. 

5. Общеязыковые нормы: орфоэпические, акцентологические, лексические, 

морфологические, синтаксические. 

6. Основные тенденции развития русского языка в конце ХХ - начале ХХI вв. 

 

Практические задания: в форме диалогического изложения материалов. 

 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

3. Тема практического занятия 3: Нормативный аспект культуры речи. 

Акцентологические и орфоэпические нормы русского литературного языка. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Характеристика русского ударения. Нормы ударения. 

2. Типичные ошибки в постановке ударения. 

3. Основные черты современного произношения. 

4. Особенности произношения в спонтанной речи. 

5. Типичные ошибки в произношении. 

 

Практические задания: в форме обсуждения сложных и дискуссионных вопросов и 

проблем. 
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Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 
 

4. Тема практического занятия 4: Нормативный аспект культуры речи. 

Лексические нормы русского литературного языка. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Типичные ошибки, нарушающие точность и ясность речи. 

2. Нарушение лексической сочетаемости. 

3. Ошибки, связанные с употреблением синонимов, антонимов, паронимов в речи. 

4. Мотивированное и немотивированное использование заимствованных слов в речи. 

5. Особенности употребления лексики ограниченной сферы употребления (терминов, 

профессионализмов, диалектизмов, жаргонизмов, арготизмов), стилистически окрашенной 

лексики, лексики пассивного запаса (историзмов, архаизмов, неологизмов). 

6. Канцеляризмы и речевые стандарты. 

7. Ошибки в использовании фразеологизмов в речи. 

8. Чистота речи. 

9. Полнота/неполнота речи. 

10. Логические основы построения речи. 

11. Логические ошибки в речи. 

 

Практические задания: в форме развернутой аналитической беседы. 

 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 
 

 

5. Тема практического занятия 5: Нормативный аспект культуры речи. 

Морфологические нормы русского литературного языка. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Варианты морфологических норм. 

2. Морфологические нормы в употреблении имени существительного: особенности 

склонения, варианты падежных окончаний, трудности определения рода и форм числа. 

3. Морфологические нормы в употреблении имени прилагательного: особенности 

образования степеней сравнения, кратких форма, их стилистическая оценка. 

4. Морфологические нормы в употреблении местоимений: особенности употребления 

личных, возвратных, синонимичных определительных местоимений. 

5. Морфологические нормы в употреблении числительных: особенности склонения 

количественных, порядковых числительных, особенности функционирования порядковых 

числительных. 

6. Морфологические нормы в употреблении глагола: особенности спряжения, 

образования и функционирования спрягаемых глагольных форм, их стилистическая оценка, 

образование и функционирование неспрягаемых глагольных форм (причастий и 

деепричастий), их стилистическая оценка. 

 

Практические задания: в форме диалогического изложения материалов 

 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

6. Тема практического занятия 6: Нормативный аспект культуры речи. 

Синтаксические нормы русского литературного языка. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Трудности в согласовании и управлении. 
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2. Порядок слов в предложении. Инверсия. 

3. Ошибки в употреблении однородных членов предложения. 

4. Нормы организации предложений, осложненных обособленными определениями и 

обстоятельствами. 

5. Ошибки в построении сложных предложений. 

6. Приемы выявления грамматических ошибок. 

 

Практические задания: в форме обсуждения сложных и дискуссионных вопросов и 

проблем. 

 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 
 

7. Тема практического занятия 7: Функциональные стили современного русского 

литературного языка. Научный стиль. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Определение функционального стиля. 

2. Экстралингвистические факторы выделения функциональных стилей. 

3. Характеристика научного стиля (сфера функционирования, функции, подстили, 

стилевые черты, языковые особенности). 

4. Жанры научного стиля. 

5. Композиционные особенности научной работы. 

6. Правила оформления цитат, ссылок, библиографического аппарата. 

7. Вторичные жанры научного стиля: план, аннотация, реферат, тезисы, конспект, 

отзыв, рецензия. 

8. Композиционные и языковые особенности вторичных жанров научного стиля. 

 

Практические задания: в форме развернутой аналитической беседы. 

 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

8. Тема практического занятия 8-9: Функциональные стили современного 

русского литературного языка. Официально-деловой стиль. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Характеристика официально-делового стиля (сфера функционирования, функции, 

подстили, стилевые черты, языковые особенности). 

2. Документ и его составляющие (реквизиты). 

3. Приемы унификации языка служебных документов. 

4. Интернациональные свойства русской официально-деловой письменной речи. 

5. Виды документов. 

6. Язык и стиль распорядительных документов. 

7. Язык и стиль коммерческой корреспонденции. 

8. Язык и стиль инструктивно-методических документов. 

9. Правила оформления документов. 

10. Речевой этикет в документе. 

 

Практические задания: в форме аналитического практического занятия. 

 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 
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9. Тема практического занятия 10: Функциональные стили современного русского 

литературного языка. Публицистический, художественный, обиходно-разговорный 

стили. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Характеристика публицистического стиля (сфера функционирования, функции, 

подстили, стилевые черты, языковые особенности). 

2. Вопрос о выделении художественного стиля. 

3. Характеристика разговорного стиля (сфера функционирования, функции, подстили, 

жанры, стилевые черты, языковые особенности). 

 

Практические задания: в форме дискуссии. 

 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

10. Тема практического занятия 11: Коммуникативный аспект культуры речи. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Виды красноречия (социально-политическое, академическое, судебное, социально-

бытовое, духовное), их характеристика. 

2. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала. 

3. Композиция публичного выступления. 

4. Методы изложения материала. 

5. Виды аргументов. 

6. Приемы воздействия на аудиторию. 

7. Теория и практика дискуссии. 

8. Тезис и доказательство. 

9. Словесное оформление публичного выступления. 

10. Выразительные средства языка: тропы и стилистические (риторические) фигуры. 

11. Гармонизация общения. Коммуникативный кодекс. 

12. Принцип кооперации П Грайса: максима полноты информации; максима качества 

информации; максима релевантности; максима манеры. 

13. Принцип вежливости Э. Лича: максима такта, максима великодушия, максима 

одобрения, максима скромности, максима согласия, максима симпатии. 

 

Практические задания: в форме конкурса профессионального мастерства. 

 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

11. Тема практического занятия 12: Этический аспект культуры речи. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Этические нормы. 

2. Речевой этикет. 

3. Этикетные формулы типичных ситуаций: приветствия, прощания, благодарности, 

извинения, приглашения, согласия, отказа, выражения сочувствия, просьбы и т.п. 

4. Речевой этикет в письменной речи. 

 

Практические задания: в форме семинара-обобщения. 

 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 
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Приложение № 4 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Тема 1. Стилистика и культура речи как учебные и научные дисциплины. 

 

Демонстрационные материалы, видеофильмы «Стилистика и культура речи как 

учебные и научные дисциплины». 

 

Тема 2. Виды и формы речи. 

 

Демонстрационные материалы, видеофильмы «Виды и формы речи». 

 

Тема 3. Структура русского национального языка. Литературный язык. 

 

Демонстрационные материалы, видеофильмы «Структура русского национального 

языка. Литературный язык». 

 

Тема 4. Нормативный аспект культуры речи. 

 

Демонстрационные материалы, видеофильмы «Нормативный аспект культуры речи». 

 

Тема 5. Функциональные стили современного русского литературного языка. 

 

Демонстрационные материалы, видеофильмы «Функциональные стили современного 

русского литературного языка». 

 

Тема 6. Коммуникативный аспект и культура речи. 

 

Демонстрационные материалы, видеофильмы «Коммуникативный аспект и культура 

речи». 

 

Тема 7. Этический аспект культуры речи. 

 

Демонстрационные материалы, видеофильмы «Этический аспект культуры речи». 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине  

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

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

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

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

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

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

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

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- 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. Краткие сведения из истории латинского языка. Фонетика латинского 

языка 

Тема 1.1. Латинский язык: 

краткая сводка 

1. Латинский язык: основная информация  

2. Период формирования и расцвета классического 

латинского языка. 

3. Латинский язык в его народной (разговорной) 

разновидности 

4. Значение латинского языка для дальнейшего 

формирования и развития других языков мира. 

 

Тема 1.2. Алфавит. Гласные. 

Согласные Слогораздел. 

Количество слога. Важнейшие 

фонетические законы 

1. Алфавит  

2. Гласные. Согласные 

3. Слогораздел. Количество слога 

4. Важнейшие фонетические законы 

 

РАЗДЕЛ 2. Морфология 

Тема 2.1. Грамматический 

строй латинского языка. 

Существительное: общие 

сведения. Типы склонений 

существительного. Функции 

1. Грамматический строй латинского языка 

2. Существительное: общие сведения 

3. Число и род латинского существительного  

4. Падежи. Функции падежей 
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падежей 5. Типы склонения 

Тема 2.2. Прилагательное: 

общие сведения. Глагол: общие 

сведения. Система инфекта. 

Система перфекта 

1. Прилагательное: общие сведения 

2. Прилагательные I и I I склонения 

3. Сравнительная и превосходная степень 

прилагательного 

4. Глагол: общие сведения 

5. Система инфекта  

6. Система перфекта  

Тема 2.3. Разряды 

местоимений. Наречия. 

Числительные. Предлоги   

1. Личные местоимения 

2. Возвратные местоимения 

3. Указательные местоимения 

4. Притяжательные местоимения 

5. Относительные местоимения 

6. Наречия 

7. Числительные 

8. Предлоги   

РАЗДЕЛ 3. Синтаксис 

Тема 3.1. Простое предложение 1. Главные члены предложения 

2. Порядок слов в предложении 

3. Синтаксис страдательной конструкции 

4. Употребление падежей Genetīvus, Datīvus, 

Accusatīivus, Ablatīvus 

Тема 3.2. Синтаксис глагола 1. Инфинитив: Accusatīvus cum infinitīve, 

nominatīves cum infinitīve 

2. Супин 

3. Герундий 

9. Герундив 

4. Причастия 

5. Конъюнктив в независимом предложении  

 

 

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. 
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Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

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

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

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

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

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

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

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

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

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

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

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

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

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

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 



8  

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 

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 
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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. Краткие сведения из истории латинского языка. Фонетика латинского 

языка 

Тема 1.1. Латинский язык: краткая сводка 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие выделяются этапы в развитии латинского языка? 

2. Каков вклад латинского и древнегреческого языков в мировую культуру? 

3. Как используются основы латинского языка в современном мире? 

Тема 1.2. Алфавит. Гласные. Согласные Слогораздел. Количество слога. Важнейшие 

фонетические законы 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Перед какими гласными буква с произносится как [ц]? 

2. На какой слог в латинском слове никогда не падает ударение? 

3. Что необходимо знать для правильности постановки ударения? 

4. В каких случаях гласный предпоследнего слога в латинских словах всегда долгий? 

5. Какие суффиксы прилагательных всегда долгие/краткие? 

6. Какие суффиксы существительных всегда долгие/краткие? 
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РАЗДЕЛ 2. Морфология  

 

Тема 2.1. Грамматический строй латинского языка. Существительное: общие сведения. 

Типы склонений существительного. Функции падежей 

Вопросы для самоподготовки: 

1. В какой форме приводятся слова в латинско-русском словаре? 

2. Какие компоненты включает словарная форма? 

3. Как определяется тип склонения латинского существительного? 

4. Что является признаком рода латинского существительного? 

5. Каковы падежные окончания существительных первого склонения. 

 

Тема 2.2. Прилагательное: общие сведения. Глагол: общие сведения. Система инфекта. 

Система перфекта 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какова характеристика глагола в латинском языке? 

2. О чем можно судить по инфинитиву глагола? 

3. Как определяются спряжения латинских глаголов? 

4. Как различаются глаголы II и III спряжений? 

5. В чём особенности системы инфета? 

6. В чём особенности системы перфета? 

 

Тема 2.3. Разряды местоимений. Наречия. Числительные. Предлоги   

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие разряды местоимений Вы знаете? В чём их особенности? 

2. Какие предлоги употребляются с аблятивом? 

3. Какие предлоги употребляются с винительным падежом? 

4. Какие предлоги употребляются с винительным падежом и аблятивом? 

 

РАЗДЕЛ 3. Синтаксис 

Тема 3.1. Простое предложение 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Как используются латинские глаголы в действительном и страдательном залогах 

изъявительного наклонения? 

2. Как спрягаются глаголы в действительном и страдательном залогах изъявительного 

наклонения? 

3. Как употребляется глагол esse – быть? 

4. Каков порядок слов в латинском предложении? 
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Тема 3.2. Синтаксис глагола 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Для чего служат Accusatīvus cum infinitīve и nominatīves cum infinitīve? 

2. Как образуется супин? Каковы его функции? 

3. Как образуется герундий? Каковы его функции? 

4. Как образуется герундив? Каковы его функции? 

 

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

 

РАЗДЕЛ 1. Краткие сведения из истории латинского языка. Фонетика латинского 

языка 

Тема 1.1. Латинский язык: краткая сводка 

Этапы развития латинского языка  

Первый этап – доархаический  

Второй этап – архаический (до литературный). 754 г. до н. э. – 3 в. до н. э.  

Третий этап – литературный (до классический). 3 в. до н. э. – 1 в. до н. э.  

Четвёртый этап - «золотая» (классическая) латынь. 1 в. до н. э. – 1 в. н. э.  

 Пятый этап – «серебряная» латынь (послеклассическая ). 1 в. – 2 в. н. э. 

Шестой этап – поздняя латынь (народная). 3 – 4 вв. н. э.  

Тема 1.2. Алфавит. Гласные. Согласные Слогораздел. Количество слога. Важнейшие 

фонетические законы 

 

                                                   

1 Раздел может быть оформлен в виде приложения к методическим материалам по дисциплине (модулю). 
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РАЗДЕЛ 2. Морфология  

 

Тема 2.1. Грамматический строй латинского языка. Существительное: общие сведения. 

Типы склонений существительного. Функции падежей 

 

Тема 2.2. Прилагательное: общие сведения. Глагол: общие сведения. Система инфекта. 

Система перфекта 
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Тема 2.3. Разряды местоимений. Наречия. Числительные. Предлоги   

PRONOMINA – МЕСТОИМЕНИЯ 

Разряды: 

Personalia – личные 

Reflexivum – возвратное 

Possessiva – притяжательные 

Demonstrativa – указательные 

Determinativa – определительные 

Relativum – относительное 

Interrogativa – вопросительные 

Indefinita – неопределённые 

Negativa – отрицательные 
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РАЗДЕЛ 3. Синтаксис 

Тема 3.1. Простое предложение 

Методика перевода простого предложения 

1. Найти сказуемое и определить его точную форму (сказуемое зачастую находится в 

конце предложения); 

2. Если подлежащее не включено в само сказуемое в виде указания на определённое лицо 

и число, нужно найти слово в Nom., согласованное со сказуемым в числе; 

3. После этого, задавая логические вопросы и определяя те формы, которые 

соответствуют этим вопросам, следует перевести остальные слова. 

NB: определение чаще следует за определяемым словом. 

Тема 3.2. Синтаксис глагол 

1) Инфинитив: Accusatīvus cum infinitīve, nominatīves cum infinitīve 

 
2)  

 
 

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

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

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

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

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

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

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

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

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

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

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

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

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

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

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 
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Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

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

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

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

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

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

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

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

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

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

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 
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умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

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

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

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

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

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

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
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Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

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

процитированная страница.  

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

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

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

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

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

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

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

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

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

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 
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«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

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

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

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

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

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

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

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

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

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

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

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

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

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

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

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

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

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

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

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

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

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

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

подтверждения принятого решения. 

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

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

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

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  
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Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

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

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

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

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

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

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

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

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

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

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

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

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

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

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

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

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

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

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

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

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Конспект 1 

1. Древние иностранные языки и культуры.  

2. Раздел 1. Краткие сведения из истории латинского языка. Фонетика латинского языка 

/ Тема 1.1. Латинский язык: краткая сводка. 

3. Цели занятия - сформировать представление о заявленных темах и раскрыть их 

основные положения.  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. Заявление темы, целей и задач лекционного занятия. Информационно-
развивающий метод: 

объяснение. 

2.  
Объяснение основного материала Информационно-

развивающий метод: 

объяснение, беседа. 

3. 

 

Вопросы после лекции Репродуктивный 

метод  

4. 
Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего задания. Информационно-

развивающий метод: 
объяснение. 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Латинский язык: основная информация  

2. Период формирования и расцвета классического латинского языка. 

3. Латинский язык в его народной (разговорной) разновидности 

4. Значение латинского языка для дальнейшего формирования и развития других 

языков мира. 

Вопросы по пройденному материалу. 

Объяснение домашнего задания.  
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Конспект 2 

 

1. Древние иностранные языки и культуры.  

2. Раздел 1. Краткие сведения из истории латинского языка. Фонетика латинского языка 

/  Тема 1.2. Алфавит. Гласные. Согласные Слогораздел. Количество слога. Важнейшие 

фонетические законы. 

3. Цели занятия - сформировать представление о заявленных темах и раскрыть их 

основные положения.  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. Заявление темы, целей и задач лекционного занятия. Информационно-
развивающий метод: 

объяснение. 

2.  
Объяснение основного материала Информационно-

развивающий метод: 
объяснение, беседа. 

3. 

 

Вопросы после лекции Репродуктивный 

метод  

4. 
Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего задания. Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Алфавит  

2. Гласные. Согласные 

3. Слогораздел. Количество слога 

4. Важнейшие фонетические законы 

Вопросы по пройденному материалу. 

Объяснение домашнего задания.  

 

Конспект 3 

 

1. Древние иностранные языки и культуры.  

2. Раздел 2. Морфология  Тема 2.1. Грамматический строй латинского языка. 

Существительное: общие сведения. Типы склонений существительного. Функции падежей 

3. Цели занятия - сформировать представление о заявленных темах и раскрыть их 

основные положения.  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ Содержание (кратко) Методы и средства 
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п/п обучения 
1. Заявление темы, целей и задач лекционного занятия. Информационно-

развивающий метод: 
объяснение. 

2.  
Объяснение основного материала Информационно-

развивающий метод: 

объяснение, беседа. 

3. 

 

Вопросы после лекции Репродуктивный 

метод  

4. 
Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего задания. Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Грамматический строй латинского языка 

2. Существительное: общие сведения 

3. Число и род латинского существительного  

4. Падежи. Функции падежей 

5. Типы склонения 

Вопросы по пройденному материалу. 

Объяснение домашнего задания.  

 

Конспект 4-5 

1. Древние иностранные языки и культуры.  

2. Раздел 2. Морфология  Тема 2.2. Прилагательное: общие сведения. Глагол: общие 

сведения. Система инфекта. Система перфекта 

3. Цели занятия - сформировать представление о заявленных темах и раскрыть их 

основные положения.  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. Заявление темы, целей и задач лекционного занятия. Информационно-
развивающий метод: 

объяснение. 

2.  
Объяснение основного материала Информационно-

развивающий метод: 
объяснение, беседа. 

3. 

 

Вопросы после лекции Репродуктивный 

метод  
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4. 
Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего задания. Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Прилагательное: общие сведения 

2. Прилагательные I и I I склонения 

3. Сравнительная и превосходная степень прилагательного 

4. Глагол: общие сведения 

5. Система инфекта  

6. Система перфекта  

Вопросы по пройденному материалу. 

Объяснение домашнего задания.  

 

Конспект 6 

1. Древние иностранные языки и культуры.  

2. Раздел 2. Морфология  Тема 2.3. Разряды местоимений. Наречия. Числительные. 

Предлоги   

3. Цели занятия - сформировать представление о заявленных темах и раскрыть их 

основные положения.  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Заявление темы, целей и задач лекционного занятия. Информационно-

развивающий метод: 
объяснение. 

2.  
Объяснение основного материала Информационно-

развивающий метод: 

объяснение, беседа. 

3. 

 

Вопросы после лекции Репродуктивный 

метод  

4. 
Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего задания. Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Личные местоимения 
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2. Возвратные местоимения 

3. Указательные местоимения 

4. Притяжательные местоимения 

5. Относительные местоимения 

6. Наречия 

7. Числительные 

8. Предлоги   

Вопросы по пройденному материалу. 

Объяснение домашнего задания.  

Конспект 7-8 

1. Древние иностранные языки и культуры.  

2. Раздел 3. Синтаксис  Тема 3.1. Простое предложение   

3. Цели занятия - сформировать представление о заявленных темах и раскрыть их 

основные положения.  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Заявление темы, целей и задач лекционного занятия. Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

2.  
Объяснение основного материала Информационно-

развивающий метод: 

объяснение, беседа. 

3. 

 

Вопросы после лекции Репродуктивный 

метод  

4. 
Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего задания. Информационно-

развивающий метод: 
объяснение. 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Главные члены предложения 

2. Порядок слов в предложении 

3. Синтаксис страдательной конструкции 

4. Употребление падежей Genetīvus, Datīvus, Accusatīivus, Ablatīvus. 

Вопросы по пройденному материалу. 

Объяснение домашнего задания.  
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Конспект 9 

1. Древние иностранные языки и культуры.  

2. Раздел 3. Синтаксис  Тема 3.1. Синтаксис глагола 

3. Цели занятия - сформировать представление о заявленных темах и раскрыть их 

основные положения.  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Заявление темы, целей и задач лекционного занятия. Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

2.  
Объяснение основного материала Информационно-

развивающий метод: 
объяснение, беседа. 

3. 

 

Вопросы после лекции Репродуктивный 

метод  

4. 
Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего задания. Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Инфинитив: Accusatīvus cum infinitīve, nominatīves cum infinitīve 

2. Супин 

3. Герундий 

4. Герундив 

5. Причастия 

6. Конъюнктив в независимом предложении  

Вопросы по пройденному материалу. 

Объяснение домашнего задания.  
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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) 

Конспект 1 

1. Древние иностранные языки и культуры.  

2. Тема практического (семинарского) занятия:  Краткие сведения из истории 

латинского языка. Фонетика латинского языка 

3. Цели занятия – закрепить теоретический материал, пройденный на лекциях, 

практическими заданиями.   

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. Заявление темы, целей и задач практического занятия. Информационно-
развивающий метод: 

объяснение. 

2.  
Выступления учащихся по заранее подготовленным темам 

 
 

Репродуктивный метод.  

Творчески-воспроизводящий 
метод. 

Информационно-

развивающий метод: 
объяснение, беседа. 

3. 

 

Подробное объяснение грамматического материала. 

Выполнение упражнение на закрепление темы. 

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 
Репродуктивный метод.   

4. 
Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего 

задания. 

Информационно-

развивающий метод: 
объяснение. 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы, целей и задач практического занятия. 

Темы презентаций для устной защиты на занятии:  

1. Откуда появилось названия языка – латинский и название города – Рим. 

2. Устройство Римской республики 

3. Жизнь римского города 

4. Римская свадьба (патриции и плебеи). 

5. Власть отца в Древнем Риме. 

6. Зарождение и развитие Римского права 

7. Домашний суд 

8. Права женщины в античном мире 

9. Римская медицина 

10. Погребение. Культ мертвых 

11. Ораторское искусство в Древнем Риме (Марк Тулий Цицерон) 

12. Римские императоры (Август, Тиберий, Калигула, Нерон) 
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13. Римская мифология 

14. Римский календарь 

15. Римская литература:сатира (Плавт, Теренций); проза (Апулей) 

16. Римская литература: поэзия (Катулл, Овидий, Вергилий, Гораций) 

17. Падение Римской империи 

18. Жизнь римского города 

19. Основные периоды развития латинского языка, выделяемые историками 

20. Происхождение латинского алфавита 

 

Примерные практические задания: 

Задание 1. Выписать в два солбика слова в соответствии с чтением буквы "с": а) как [ц]; б) как 

[к]. 

Coaedifico, cogito, circum, caerulius, carus, cena, clavus, caput, coeptum, civis, causidicus, celer, 

calcis. 

Задание 2. Объяснить слогораздел. 

Diuturnitas, dies, finitimus, gloria, iacto, iustitia, iuvenis, liquidus, lapsus, lymfa, luctatio, nequitia, 

Phoedus, quies, quercus, Graecus, Iuppiter. 

Задание 3. Определить долготу второго слога по положению. 

Magister, facio, complector, doceo, documentum, Gallia, habeo, commoveo, invideo, superbia, afui, 

intercedo, punctum, morior, caelestis, auris, interior, instrumentum, imitatio, commercium, 

conspectus, consilium. 

Требования к выполнению практического задания: 1) Самостоятельная подготовка 

выступления. 2) Знание базовых грамматических единиц, использование грамматики текущей 

темы, владение базовой лексикой в дополнение к лексике темы. 3) Понимание взаимосвязи 

лексики, грамматики и синтаксиса в предложении. 

Вопросы по пройденному материалу. 

Объяснение домашнего задания.  

 

 

Конспект 2-5 

1. Древние иностранные языки и культуры.  

2. Тема практического (семинарского) занятия:  Морфология 

3. Цели занятия – закрепить теоретический материал, пройденный на лекциях, 

практическими заданиями.   

4. Структура практического (семинарского) 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. 

Репродуктивный метод.   
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3. 

 

Чтение фраз, перевод их с латинского языка на русский. 

Обсуждение встретившихся в них явлений. 

Репродуктивный метод.  

Творчески-воспроизводящий 

метод. 

Информационно-
развивающий метод: 

объяснение, беседа. 

4. 
Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего 

задания. 

Информационно-

развивающий метод: 
объяснение. 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы, целей и задач практического занятия. 

Примерные практические задания: 

Задание 1. Просклоняйте в обоих числах словосочетание: 

noster miles fortis – наш храбрый воин. 

Дайте полную запись словарных форм каждого слова, выделите (подчеркните) его 

основу и обозначьте (цифрами) склонение. Во всех формах поставьте знак ударения. 

Задание 2.  Подчеркните основу латинских глаголов. Проспрягайте глаголы в praesens 

indicativi activi et passivi, переводя при этом каждую личную форму на русский язык. 

Поставьте знак количества над предпоследним гласным в тех личных формах, где он 

необходим для определения места ударения 

nomino, avi, atum, āre, 1 — называть 

invenio, inveni, inventum, īre, 4 — находить 

ago, egi, actum, ĕre, 3 — делать, вести 

 

Задание 3. Разобрав письменно по частям речи и членам предложения, письменно 

переведите их на русский язык: 

Athenae in Graecia sunt. 2. In Italia sunt multa oppĭda pulchra. 3. Amo magnam patriam meam. 4. 

Quis patriam suam non amat. 5. Qui libros amat, bene discit. 6. Non magister ad discipŭlum, sed 

discipŭlus ad magistrum venīre debet. 7. Inter domĭnum et servum nulla amicitia est. 8. Libri amici, 

libri magistri. 9. Filia legit epistŏlam. 10. Ambŭlo in silva. 11. Puěllae in silvam properant, in silva 

cantant et saltant. 12. Ancĭlla puěllas vocat. 13. Puěllae Syrae obtempěrant, in villam propěrant, sed 

Tullia maesta est et flet. 14. Genae puěllae lacrmis madĭdae sunt. 15. In silvis sunt bestiae. 16. 

Sagittae Dianae bestias silvarum necat 

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. 

Вопросы по пройденному материалу. 

Объяснение домашнего задания. 

Конспект 6-9 

1. Древние иностранные языки и культуры.  

2. Тема практического (семинарского) занятия:  Синтаксис 

3. Цели занятия – закрепить теоретический материал, пройденный на лекциях, 

практическими заданиями.   
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4. Структура практического (семинарского) 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. 
Репродуктивный метод.   

 

3. 

 

Чтение фраз, перевод их с латинского языка на русский. 

Обсуждение встретившихся в них явлений. 

Репродуктивный метод.  

Творчески-воспроизводящий 
метод. 

Информационно-развивающий 

метод: объяснение, беседа. 

4. 
Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего 
задания. 

Информационно-развивающий 
метод: объяснение. 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы, целей и задач практического занятия. 

Примерные практические задания: 

Задание 1. Переведите, преобразуйте действительную конструкцию – в страдательную, 

а страдательную – в действительную: 

1. Agricolae agrum colunt. 2. Prudentia semper pericula vitat. 3. Agri et oppida bellis delentur. 4. 

Pecunia a Lucio Titio filio suo datur. 

Задание 2. Измените залог. 

1) Stellae viam monstrant. 2) Libri a discipulo leguntur. 3) Oppidum muris firmis munitur. 

Задание 3. Найдите в тексте обороты accusativus cum infinitivo или nominativus cum 

infinitivo. 

De Aenea 

Antiqui poetae Romanorum tradunt egregium virum Troianum, Aenean nomine, post Troiam a 

Graecis captam et deletam a Troiae ora in Italiam venisse. Narrant eum fato profugum multum 

terra marique iactatum esse ob iram Iunonis deae saevae. Nam fato destinatum est Troianos cum 

Aenea in Italiam venturos esse et ibi ab eis oppidum novum conditium iri. Itaque Aeneas et amici 

illius in Italiam veniunt. Inter eos et Latinos, antique Italiae incolas, bellum ortum est. Eo bello 

Troiani Latinos vincunt et Lavinium oppidum novum ab eis conditur. Postea Iulus Aeneae filius 

aliud oppidum, Albam Longam condit. 

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. 

Вопросы по пройденному материалу. 

Объяснение домашнего задания.  
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная 

на развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность 

какой-либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут 

события, конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и 

обстановка, условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность 

(кабинет начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

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

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

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

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

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, 

суть которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и 

других видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот 

метод отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они 

предполагают лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и 

иногда содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде 

копирования научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», 

КВН и т.д.) и в виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, 

когда надо разработать рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

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

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. 

Ситуации могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации 

делятся на простые, критические и экстремальные. 



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

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать 

ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее 

из них. Кейсы делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), 

обучающие (искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при 

отражении в нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение 

исследовательской деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод 

конкретных ситуаций (метод case-study) относится к неигровым имитационным активным 

методам обучения.  

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

обучения, направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. 

Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 

компетентности межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство 

тренинга заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в 

процесс обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию 

направленности воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-

психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

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

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

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

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его 

выступление вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою 

тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое 

обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность 

публичной дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей 

правоте третьей стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, 

которые используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого 

результата — сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной 

позиции. 

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

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное 

количество участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, 

выделяется определенное время, в течение которого они должны подготовить 

аргументированный обдуманный ответ. Педагогический работник может устанавливать 

правила проведения группового обсуждения – задавать определенные рамки обсуждения, 

ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить лидера и др.  



- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

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

и специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

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

которые, в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

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

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

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

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

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою 

точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. 

Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, 

насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

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

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, 

при котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее 

количество вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа 

высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на 

практике. Является методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

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

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода 

проектов состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного 

приобретения знаний в процессе решения практических задач или проблем, требующего 

интеграции знаний из различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует 

презентационная часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

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

современная образовательная технология, в основе которой используется метод 

аутентичного оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. 

Портфолио как подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и 

отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Роль культуры речи в социальной, духовной и профессиональной 

деятельности лингвиста. Культура речи и принципы речевого поведения. 
 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Levels of speech acts  

2. Communicative and conversational speech acts 



3. Types of Speech acts 

4. Direct, indirect, and nonliteral speech acts 

5. Philosophical importance of speech act theory 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Выступление как разновидность ораторской прозы. Спонтанная 

речь.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Impromptu speech  

2. Informative Speech 

3. Persuasive Speech 

4. Conversational Speech 

 

РАЗДЕЛ 3. Подготовленное выступление (доклад). Структура и содержание. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Features of prepared speech 

2. The key difference between a prepared and impromptu speech 

3. Non-verbal communication 

4. Structure and content of a report 

 

РАЗДЕЛ 4. Письменная деловая речь. Язык документов. Жанры письменной 

деловой речи. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Written discourse analysis 

2. Written communication in business 

3. Next types (different types of writing) 

4. The language of business communication 

 

 РАЗДЕЛ 5. Дебаты, полемика. Конфликт в деловом общении. Управление 

конфликтными ситуациями. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Format of debate 

2. Characteristics of debate 

3. Debating for decision-making 



4. Oxford-style debating 

5. Polemics 

6. Positive strategies for dealing with conflicts, arguments and back talk. 

7. Strategies to prevent and reduce (intergroup) conflict. 

8. Effective peacemaking strategies 

 

РАЗДЕЛ 6. Коммуникация. Условия успешного общения. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Characteristics of effective communication  

2. Verbal and nonverbal communication 

3. Factors and barriers that affect communication. 

РАЗДЕЛ 7. Деловое общение: виды делового общения, основные 

характеристики и психологические основы. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. The classification, functions, and scope of business communication 

2. Negotiation: essential strategies  

3. Presentations 

4. Problem-solving 

 

 

 

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

 

РАЗДЕЛ 1. Роль культуры речи в социальной, духовной и профессиональной 

деятельности лингвиста. Культура речи и принципы речевого поведения. 

 

 

По усмотрению преподавателя могут быть использованы схемы, таблицы, 

диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий.  

 

 

РАЗДЕЛ 2. Выступление как разновидность ораторской прозы. Спонтанная 

речь.  

 

По усмотрению преподавателя могут быть использованы схемы, таблицы, 

диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий. 

 

РАЗДЕЛ 3. Подготовленное выступление (доклад). Структура и содержание. 

 

По усмотрению преподавателя могут быть использованы схемы, таблицы, 

диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий.  

 

 



РАЗДЕЛ 4. Письменная деловая речь. Язык документов. Жанры письменной 

деловой речи. 

 

По усмотрению преподавателя могут быть использованы схемы, таблицы, 

диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий.  

 

 РАЗДЕЛ 5. Дебаты, полемика. Конфликт в деловом общении. Управление 

конфликтными ситуациями. 

 

По усмотрению преподавателя могут быть использованы схемы, таблицы, 

диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий.  

 

РАЗДЕЛ 6. Коммуникация. Условия успешного общения. 

 

По усмотрению преподавателя могут быть использованы схемы, таблицы, 

диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий.  

 

 

 

РАЗДЕЛ 7. Деловое общение: виды делового общения, основные 

характеристики и психологические основы. 

 

По усмотрению преподавателя могут быть использованы схемы, таблицы, 

диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий.  

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Практикум по культуре речевого 

общения первого иностранного языка» предполагает изучение материалов дисциплины на 

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

форме 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 занятию практического типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 



− консультирование студентов преподавателями и 

вспомогательным персоналом с целью предоставления исчерпывающей 

информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных 

преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной 

рабочей программой дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

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

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и 

научной деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную 

роль в рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет 

достаточно широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет 

наличие у выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно 

добывать знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, 

давать оценку конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения 

происходит в течение всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент 

самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение 

учебным содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по 

личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других 

условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

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

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

это всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

следует переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения 

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

учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении 

любой дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная 

работа. Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. 

Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и 

уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного 

представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении 

материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять 

конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для 



консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа 

опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и 

понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также 

может служить постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: 

первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором 

можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение 

может быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками 

и книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного 

способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

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

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию 

автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует 

от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

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

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. 

Работа над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку 

и защиту плана; написание теоретической части и всего текста с указанием 

библиографических данных используемых источников, подготовку доклада, выступление 

с ним. Тематика рефератов полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с 

целью отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и 

теоретического уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-

либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, 



делаются выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная 

работа сводится к тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, 

ее следует рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-

вторых, как форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного 

задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать 

формального переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на 

последней странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в 

письменной или печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times 

New Roman, кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: 

верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц 

производится вверху листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

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

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то 

необходимо разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата 

и подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание 

слушателей к интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с 

определения оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный 

анализ работы обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и 

недостатки реферата, дают общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, 

характеру использованной литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел 

реферата. Последнее особенно ценно, ибо говорит о глубоком знании обучающимся-

оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель 

предлагает любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться 

подвести итог обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного 

упрощения формулировок.  

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

части; заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно 

включать краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, 

почему данный вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь 

представляемого материала с современностью. Таким образом, тема реферата должна быть 

актуальна либо с научной точки зрения, либо с современных позиций.  



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

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются 

изученные источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и 

т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

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

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: 

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

кавычки; после названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; 

наконец, называется процитированная страница.  

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

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

сделанных в ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, 

соображения автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. 

Это вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и 

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

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

мыслей. При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный 

ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания 

эссе разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в 

печатном виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе 

преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на 

лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе оценочных 



средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна или 

несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 

1,5 интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки 

абзаца – 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. 

При этом обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а 

рисунки сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких 

таблиц и/или рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их 

целесообразно проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер 

страницы не ставится на титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем 

эссе, без учета приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение 

установленного объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся 

не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

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

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание 

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

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

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

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 

45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки 

по содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

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

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  



˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, 

направленность (профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы 

автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель 

работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности 

представляемого материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый 

материал доклада, а также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, 

фотографии, карты, видео – вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках 

информации для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки 

цели и задач работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность 

использования таблиц, диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, 

звукового сопровождения; правильный выбор шрифтов, фона, других элементов 

дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – 

источников и не менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на 

практических занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и 

дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, 

явлений; 



 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в 

системе данной науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение 

выделять существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в 

частностях, исправленные студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно 

полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, 

студент не способен самостоятельно выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных 

вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, 

студент не осознает связь обсуждаемого вопроса с другими объектами 

дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического 

задания; 



3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной 

работы и других практических действий, используя конспекты лекций и 

рекомендованную литературу, представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы 

на контрольные вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

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

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные 

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

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

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

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в 

обосновании принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания; используются 

формулы, процедуры, понятия, имеющие прямое значение для подтверждения принятого 

решения, однако, при обращении к ним допускаются серьезные ошибки, студент не может 

правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

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

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, 

углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению 

их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся 

пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или 

экзамене студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине 

(модулю). 

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

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

целесообразно повторить основные положения, используя при этом листы опорных 

сигналов. Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит 

использовать время промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в 

формате балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 



БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг 

обучающегося 80 рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг 

обучающегося 20 рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых 

баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по 

учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, 

самостоятельное изучение содержания учебной дисциплины в электронной 

информационно-образовательной среде, соблюдение сроков сдачи практических 

заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, 

рефераты, творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные 

задания и др., активное участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, 

WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение 

графика их прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются 

следующие пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

значения текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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



каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

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

за итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках 

и порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – 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 

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). 
  



Приложение № 1 к методическим 

материалам по дисциплине (модулю). 

Конспекты практических (семинарских) 

занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

1. «Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка».  

2. Тема: Роль культуры речи в социальной, духовной и профессиональной 

деятельности лингвиста. Культура речи и принципы речевого поведения. 

3. Цели занятия: сформировать межкультурную коммуникативную компетенцию, 

включающую в себя лингвистическую, социолингвистическую, дискурсивную, 

социальную и стратегическую компетенции. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 Изучение особенностей культуры речи в социальной, духовной 

и профессиональной деятельности лингвиста.  Ознакомление с 

правилами культуры речи и принципами речевого поведения. 

Работа с учебниками, 

выполнение упражнений 

 

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 занятий раздела 1. Роль культуры речи в социальной, 

духовной и профессиональной деятельности лингвиста. Культура речи и принципы 

речевого поведения. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Levels of speech acts 

2. Communicative and conversational speech acts 

3. Types of Speech acts 

4. Direct, indirect and nonliteral speech acts 

5. Philosophical importance of speech act theory 

 

Практические задания: 

1. Levels of speech acts 

How language represents the world has long been, and still is, a major concern of 

philosophers of language. Many thinkers, such as Leibniz, Frege, Russell, the early Wittgenstein, 

and Carnap (q.v.), have thought that understanding the structure of language could illuminate the 

nature of reality. However noble their concerns, such philosophers have implicitly assumed, as J. 

L. Austin complains at the beginning of How to Do Things with Words, that 'the business of a 

[sentence] can only be to "describe" some state of affairs, or to "state some fact", which it must do 



either truly or falsely'. Austin reminds us that we perform all sorts of 'speech acts' besides making 

statements, and that there are other ways for them to go wrong or be 'infelicitous' besides not being 

true. The later Wittgenstein also came to think of language not primarily as a system of 

representation but as a vehicle for all sorts of social activity. 'Don't ask for the meaning', he 

admonished, 'ask for the use'. But it was Austin who presented the first systematic account of the 

use of language. And whereas Wittgenstein could be charged with having conflating meaning and 

use, Austin was careful to separate the two. He distinguished the meaning (and reference) of the 

words used from the speech acts performed by the speaker using them. 

Austin's attention was first attracted to what he called 'explicit performative utterances', in 

which one uses sentences like 'I nominate ...', 'You're fired', 'The meeting is adjourned', and 'You 

are hereby sentenced ...' to perform acts of the very sort named by the verb, such as nominating, 

firing, adjourning, or sentencing (see PERFORMATIVES). Austin held that performatives are 

neither true nor false, unlike what he called 'constatives'. However, he came to realize that 

constatives work just like performatives. Just as a suggestion or an apology can be made by uttering 

'I suggest ...' or 'I apologize ...', so an assertion or a prediction can be made by uttering 'I assert ...' 

or 'I predict ...'. Accordingly, the distinction between constative and performative utterances is, in 

Austin's general theory of speech acts, superseded by that between saying something and what one 

does in saying it. This broader distinction applies to both statements and other sorts of speech acts, 

and takes into account the fact that one does not have to say 'I suggest ...' to make a suggestion, 'I 

apologize ...' to make an apology, or 'I assert' to make an assertion. 

The theory of speech acts aims to do justice to the fact that even though words (phrases, 

sentences) encode information, people do more things with words than convey information, and 

that when people do convey information, they often convey more than their words encode. 

Although the focus of speech act theory has been on utterances, especially those made in 

conversational and other face-to-face situations, the phrase 'speech act' should be taken as a generic 

term for any sort of language use, oral or otherwise. Speech acts, whatever the medium of their 

performance, fall under the broad category of intentional action, with which they share certain 

general features (see ACTION). An especially pertinent feature is that when one acts intentionally, 

generally one has a set of nested intentions. For instance, having arrived home without one's keys, 

one might push a button with the intention not just of pushing the button but of ringing a bell, 

arousing one's spouse and, ultimately, getting into one's house. The single bodily movement 

involved in pushing the button comprises a multiplicity of actions, each corresponding to a 

different one of the nested intentions. Similarly, speech acts are not just acts of producing certain 

sounds. 

Austin identifies three distinct levels of action beyond the act of utterance itself. He 

distinguishes the act of saying something, what one does in saying it, and what one does by saying 

it, and dubs these the 'locutionary', the 'illocutionary' and the 'perlocutionary' act, respectively. 

Suppose, for example, that a bartender utters the words, 'The bar will be closed in five minutes,' 

reported by means of direct quotation. He is thereby performing the locutionary act of saying that 

the bar (i.e., the one he is tending) will be closed in five minutes (from the time of utterance), and 

what is said is reported by indirect quotation (notice that what the bartender is saying, the content 

of his locutionary act, is not fully determined by the words he is using, for they do not specify the 

bar in question or the time of the utterance). In saying this, the bartender is performing the 

illocutionary act of informing the patrons of the bar's imminent closing and perhaps also the act of 

urging them to order a last drink. Whereas the upshot of these illocutionary acts is understanding 

on the part of the audience, perlocutionary acts are performed with the intention of producing a 

further effect. The bartender intends to be performing the perlocutionary acts of causing the patrons 

to believe that the bar is about to close and of getting them to want and to order one last drink. He 

is performing all these speech acts, at all three levels, just by uttering certain words. 

There seems to be a straightforward relationship in this example between the words uttered 

('The bar will be closed in five minutes'), what is thereby said, and the act of informing the patrons 

that the bar will close in five minutes. Less direct is the connection between the utterance and the 



act of urging the patrons to order one last drink. Clearly there is no linguistic connection here, for 

the words make no mention of drinks or of ordering. This indirect connection is inferential. The 

patrons must infer that the bartender intends to be urging them to leave and, indeed, it seems that 

the reason his utterance counts as an act of that sort is that he is speaking with this intention. There 

is a similarly indirect connection when an utterance of 'It's getting cold in here' is made not merely 

as a statement about the temperature but as a request to close the window or as a proposal to go 

some place warmer. Whether it is intended (and is taken) as a request or as a proposal depends on 

contextual information that the speaker relies on the audience to rely on. This is true even when 

the connection between word and deed is more direct than in the above example, for the form of 

the sentence uttered may fail to determine just which sort of illocutionary act is being performed. 

Consider, by analogy, the fact that in shaking hands we can, depending on the circumstances, do 

any one of several different things: introduce ourselves, greet each other, seal a deal, or bid 

farewell. Similarly, a given sentence can be used in a variety of ways, so that, for example, 'I will 

call a lawyer' could be used as a prediction, a promise, or a warning. How one intends it determines 

the sort of act it is. 

 

2. Communicative and conventional speech acts 

The examples considered thus far suggest that performing a speech act, in particular an 

illocutionary act, is a matter of having a certain communicative intention in uttering certain words. 

Such an act succeeds, the intention with which it is performed is fulfilled, if the audience 

recognizes that intention. This is not by magic, of course. One must choose one's words in such a 

way that their utterance makes one's intention recognizable under the circumstances. However, as 

illustrated above, the utterance need not encode one's intention. So, in general, understanding an 

utterance is not merely a matter of decoding it. 

A specifically communicative intention is a reflexive intention, of the sort characterized by 

H. P. Grice (see COMMUNICATION/INTENTION). This is an intention part of whose content 

is that it be recognized, indeed be recognized partly on the basis that this is intended. Accordingly, 

it is an intention whose fulfillment consists in its recognition. This feature distinguishes acts of 

communication from most sorts of acts, whose success does not depend on anyone's recognizing 

the intention with which they are performed. One cannot succeed in running a marathon just by 

virtue of someone's recognizing one's intention to do so, but one can succeed in stating something, 

requesting something, etc., by virtue of one's addressee recognizing that one is stating it, requesting 

it, etc. This is success at the illocutionary level. It is a further matter, a condition on the success of 

perlocutionary act, whether the addressee believes what one states or does what one requests. 

Now Austin did not take into account the central role of speakers' intentions and hearers' 

inferences. He supposed that the successful performance of an illocutionary act is a matter of 

convention, not intention. Indeed, he held that the use of a sentence with a certain illocutionary 

force is conventional in the peculiar sense that this force can be 'made explicit by the performative 

formula'. P. F. Strawson argues that in making this claim Austin was overly impressed by the 

special case of utterances that affect institutional states of affairs, and should have not taken them 

as a model of illocutionary acts in general. Austin was especially struck by the character of explicit 

performative utterances, in which one uses a verb that names the very type of act one is performing. 

For them he developed an account of what it takes for such acts to be performed successfully and 

felicitously, classifying the various things that can go wrong as 'flaws', 'hitches', and other sorts of 

'infelicities'. It is only in certain conventionally designated circumstances and by people in certain 

positions that certain utterances can have the force they do. For example, only in certain 

circumstances does a jury foreman's pronouncement of 'Guilty' or 'Not guilty' count as a verdict, a 

legislator's 'Aye' or 'Nay' as a vote, and a baseball umpire's cry of 'Y'er out' as calling a runner out. 

In these cases it is only by conforming to a convention that an utterance of a certain form counts 

as the performance of an act of a certain sort. However, as Strawson argues, most illocutionary 

acts succeed not by conformity to convention but by recognition of intention. They are not 



conventional except in the irrelevant sense that the words and sentences being used have their 

linguistic meanings by virtue of convention (see CONVENTIONALITY OF LANGUAGE). 

Strawson's argument raises a serious problem for theories inspired by Austin's view. 

Consider, for example, the theory advanced by John Searle, who proposes to explain illocutionary 

forces by means of 'constitutive rules' (conventions) for using 'force-indicating' devices, such as 

performative verbs and sentential moods. The problem is that the same sorts of illocutionary acts 

that can be performed by means of such devices can be performed without them. For example, one 

does not have to use a performative, as in 'I demand that you be quiet', or the imperative mood, as 

in 'Be quiet!', to demand someone to be quiet. Clearly a theory that relies on rules for using such 

devices is not equipped to explain the illocutionary forces of utterances lacking such devices. No 

such difficulty arises for a theory according to which most illocutionary acts are performed not 

with an intention to conform to a convention but with a communicative intention. 

 

3. Types of speech acts 

Pretheoretically, we think of an act of communication, linguistic or otherwise, as an act of 

expressing oneself. This rather vague idea can be made more precise if we get more specific about 

what is being expressed. Take the case of an apology. If you utter, '[I'm] sorry I didn't call back' 

and intend this as an apology, you are expressing regret for something, in this case for not returning 

a phone call. An apology just is the act of (verbally) expressing regret for, and thereby 

acknowledging, something one did that might have harmed or at least bothered the hearer. An 

apology is communicative because it is intended to be taken as expressing a certain attitude, in this 

case regret. It succeeds as such if it is so taken. In general, an act of communication succeeds if it 

is taken as intended. That is, it must be understood or, in Austin's words, 'produce uptake'. With 

an apology, this a matter of the addressee recognizing the speaker's intention to be expressing 

regret for some deed or omission. Using a special device such as the performative 'I apologize' 

may of course facilitate understanding (understanding is correlative with communicating), but in 

general this is unnecessary. Communicative success is achieved if the speaker chooses his words 

in such a way that the hearer will, under the circumstances of utterance, recognize his 

communicative intention. So, for example, if you spill some beer on someone and say 'Oops' in 

the right way, your utterance will be taken as an apology for what you did. 

In saying something one generally intends more than just to communicate--getting oneself 

understood is intended to produce some effect on the listener. However, our speech act vocabulary 

can obscure this fact. When one apologizes, for example, one may intend not merely to express 

regret but also to seek forgiveness. Seeking forgiveness is, strictly speaking, distinct from 

apologizing, even though one utterance is the performance of an act of both types. As an apology, 

the utterance succeeds if it is taken as expressing regret for the deed in question; as an act of 

seeking forgiveness, it succeeds if forgiveness is thereby obtained. Speech acts, being 

perlocutionary as well as illocutionary, generally have some ulterior purpose, but they are 

distinguished primarily by their illocutionary type, such as asserting, requesting, promising and 

apologizing, which in turn are distinguished by the type of attitude expressed. The perlocutionary 

act is a matter of trying to get the hearer to form some correlative attitude and in some cases to act 

in a certain way. For example, a statement expresses a belief and normally has the further purpose 

of getting the addressee form the same belief. A request expresses a desire for the addressee to do 

a certain thing and normally aims for the addressee to intend to and, indeed, actually do that thing. 

A promise expresses the speaker's firm intention to do something, together with the belief that by 

his utterance he is obligated to do it, and normally aims further for the addressee to expect, and to 

feel entitled to expect, the speaker to do it. 

Statements, requests, promises and apologies are examples of the four major categories of 

communicative illocutionary acts: constatives, directives, commissives and acknowledgments. 

This is the nomenclature used by Kent Bach and Michael Harnish, who develop a detailed 

taxonomy in which each type of illocutionary act is individuated by the type of attitude expressed 

(in some cases there are constraints on the content as well). There is no generally accepted 



terminology here, and Bach and Harnish borrow the terms 'constative' and 'commissive' from 

Austin and 'directive' from Searle. They adopt the term 'acknowledgment', over Austin's 

'behabitive' and Searle's 'expressive', for apologies, greetings, congratulations etc., which express 

an attitude regarding the hearer that is occasioned by some event that is thereby being 

acknowledged, often in satisfaction of a social expectation. Here are assorted examples of each 

type: 

Constatives: affirming, alleging, announcing, answering, attributing, claiming, classifying, 

concurring, confirming, conjecturing, denying, disagreeing, disclosing, disputing, identifying, 

informing, insisting, predicting, ranking, reporting, stating, stipulating 

Directives: advising, admonishing, asking, begging, dismissing, excusing, forbidding, 

instructing, ordering, permitting, requesting, requiring, suggesting, urging, warning 

Commissives: agreeing, guaranteeing, inviting, offering, promising, swearing, 

volunteering 

Acknowledgments: apologizing, condoling, congratulating, greeting, thanking, accepting 

(acknowledging an acknowledgment) 

Bach and Harnish spell out the correlation between type of illocutionary act and type of 

expressed attitude. In many cases, such as answering, disputing, excusing and agreeing, as well as 

all types of acknowledgment, the act and the attitude it expresses presuppose a specific 

conversational or other social circumstance. 

For types of acts that are distinguished by the type of attitude expressed, there is no need 

to invoke the notion of convention to explain how it can succeed. The act can succeed if the hearer 

recognizes the attitude being expressed, such as a belief in the case of a statement and a desire in 

the case of a request. Any further effect it has on the hearer, such as being believed or being 

complied with, or just being taken as sincere, is not essential to its being a statement or a request. 

Thus an utterance can succeed as an act of communication even if the speaker does not possess 

the attitude he is expressing: communication is one thing, sincerity another. Communicating is as 

it were just putting an attitude on the table; sincerity is actually possessing the attitude one is 

expressing. Correlatively, the hearer can understand the utterance without regarding it as sincere, 

e.g., take it as an apology, as expressing regret for something, without believing that the speaker 

regrets having done the deed in question. Getting one's audience to believe that one actually 

possesses the attitude one is expressing is not an illocutionary but a perlocutionary act. 

 

4. Direct, indirect and nonliteral speech acts 

As Austin observed, the content of a locutionary act (what is said) is not always determined 

by what is meant by the sentence being uttered. Ambiguous words or phrases need to be 

disambiguated (see AMBIGUITY) and the references of indexical and other context-sensitive 

expressions need to be fixed in order for what is said to be determined fully (see 

DEMONSTRATIVES AND INDEXICALS). Moreover, what is said does not determine the 

illocutionary act(s) being performed. We can perform a speech act (1) directly or indirectly, by 

way of performing another speech act, (2) literally or nonliterally, depending on how we are using 

our words, and (3) explicitly or inexplicitly, depending on whether we fully spell out what we 

mean. 

These three contrasts are distinct and should not be confused. The first two concern the 

relation between the utterance and the speech act(s) thereby performed. In indirection a single 

utterance is the performance of one illocutionary act by way of performing another. For example, 

we can make a request or give permission by way of making a statement, say by uttering 'I am 

getting thirsty' or 'It doesn't matter to me', and we can make a statement or give an order by way 

of asking a question, such as 'Will the sun rise tomorrow?' or 'Can you clean up your room?' When 

an illocutionary act is performed indirectly, it is performed by way of performing some other one 

directly. In the case of nonliteral utterances, we do not mean what our words mean but something 

else instead. With nonliterality the illocutionary act we are performing is not the one that would 

be predicted just from the meanings of the words being used, as with likely utterances of 'My mind 



got derailed' or 'You can stick that in your ear'. Occasionally utterances are both nonliteral and 

indirect. For example, one might utter 'I love the sound of your voice' to tell someone nonliterally 

(ironically) that she can't stand the sound of his voice and thereby indirectly to ask him to stop 

singing. 

Nonliterality and indirection are the two main ways in which the semantic content of a 

sentence can fail to determine the full force and content of the illocutionary act being performed 

in using the sentence. They rely on the same sorts of processes that Grice discovered in connection 

with what he called 'conversational implicature' (see IMPLICATURE), which, as is clear from 

Grice's examples, is nothing more than the special case of nonliteral or indirect constatives made 

with the use of indicative sentences. A few of Grice's examples illustrate nonliterality, e.g., 'He 

was a little intoxicated', used to explain why a man smashed some furniture, but most of them are 

indirect statements, e.g., 'There is a garage around the corner' used to tell someone where to get 

petrol, and 'Mr. X's command of English is excellent, and his attendance has been regular', giving 

the high points in a letter of recommendation. These are all examples in which what is meant is 

not determined by what is said. However, Grice overlooks a different kind of case, marked by 

contrast (3) listed above. 

There are many sentences whose standard uses are not strictly determined by their 

meanings but are not implicatures or figurative uses either. For example, if one's spouse says 'I 

will be home later'. she is likely to mean that she will be home later that night, not merely some 

time in the future. In such cases what one means is an expansion of what one says, in that adding 

more words ('tonight', in the example) would have made what was meant fully explicit. In other 

cases, such as 'Jack is ready' and 'Jill is late', the sentence does not express a complete proposition. 

There must be something which Jack is being claimed to be ready for and something which Jill is 

being claimed to be late to. In these cases what one means is a completion of what one says. In 

both sorts of case, no particular word or phrase is being used nonliterally and there is no 

indirection. They both exemplify what may be called 'impliciture', since part of what is meant is 

communicated not explicitly but implicitly, by way of expansion or completion. 

 

5. Philosophical importance of speech act theory 

The theory of speech acts has applications to philosophy in general, but these can only be 

illustrated here. In ethics, for example, it has been supposed that sentences containing words like 

'good' and 'right' are used not to describe but to commend, hence that such sentences are not used 

to make statements and that questions of value and morals are not matters of fact. This line of 

argument is fallacious. Sentences used for ethical evaluation, such as 'Loyalty is good' and 

'Abortion is wrong,' are no different in form from other indicative sentences. Whatever the status 

of their contents, they are standardly used to make statements. This leaves open the possibility that 

there is something fundamentally problematic about their contents. Perhaps such statements are 

factually defective and, despite syntactic appearances, are neither true nor false. However, this is 

a metaphysical issue about the status of the properties to which ethical predicates purport to refer. 

It is not the business of the philosophy of language to determine whether or not there are such 

properties as goodness or rightness and whether or not the goodness of loyalty and the rightness 

of abortion are matters of fact. The above argument is but one illustration of what Searle calls the 

'speech act fallacy'. He also identifies examples of the 'assertion fallacy', whereby conditions of 

making an assertion are confused with what is asserted. For example, one might fallaciously argue, 

on the grounds that because one would not assert that one believes something if one was prepared 

to assert that one knows it, that knowing does not entail believing. Grice identifies the same fallacy 

in a parallel argument, according to which seeming to have a certain feature entails not actually 

having that feature (see ORDINARY LANGUAGE PHILOSOPHY). 

For philosophy of language in particular, the theory of speech acts underscores the 

importance of the distinction between language use and linguistic meaning (see PRAGMATICS 

and SEMANTICS). This distinction sharpens the formulation of questions about the nature of 

linguistic knowledge (see LINGUISTIC COMPETENCE), by separating questions about 



capacities exercised in linguistic interaction from those specific to knowledge of language itself. 

A parallel distinction, between speaker reference and linguistic reference (see REFERENCE), 

provokes the question of to what extent linguistic expressions refer independently of speakers' use 

of them to refer. It is common, for example, for philosophers to describe expressions like 'the car', 

'Robert Jones' and 'they' as having different references in different contexts, but it is arguable that 

this is merely a misleading way of saying that speakers use such expressions to refer to different 

things in different contexts. 
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Требования к выполнению практического задания: 

 

Ознакомиться с предложенным материалом. Уметь объяснить основные понятия по 

теме.  

 

2. Тема практических занятий раздела 2. Выступление как разновидность 

ораторской прозы. Спонтанная речь. Вопросы и ответы.  

 

Вопросы к обсуждению: 

 

1. Impromptu speech 

2. Informative Speech 

3. Persuasive Speech 

4. Conversational Speech 

 

Практические задания:  

 

There are four main types of speeches or types of public speaking. 

 

Informative 

Demonstrative 



Persuasive 

Special occasion or Entertaining 

To use the power of public speaking well a speaker needs to be proficient in all of them: to 

understand which speech type to use when, and how to use it for maximum effectiveness. 

 

 

Informative speeches 

An informative speech does as its name suggests: informs. It provides information about a 

topic. The topic could be a place, a person, an animal, a plant, an object, an event, or a process. 

 

The informative speech is primarily explanatory and educational. Its purpose is not to 

persuade or influence opinion one way or the other. It is to provide sufficient relevant material, 

(with reference to verifiable facts, accounts, studies and/or statistics), for the audience to have 

learned something.  What they think, feel, or do about the information after they've learned it, is 

up to them. 

 

This type of speech is frequently used for giving reports, lectures and, sometimes for 

training purposes.  

 

Examples of informative speech topics: 

the number, price and type of dwellings that have sold in a particular suburb over the last 

3 months 

the history of the tooth brush 

how trees improves air quality in urban areas 

a brief biography of Bob Dylan 

the main characteristics of Maine Coon cats 

the 1945 US bombing of Hiroshima and Nagasaki 

the number of, and the work of local philanthropic institutions 

the weather over the summer months  

how to set up a new password 

how to work a washing machine 

 

Demonstration, demonstrative or 'how to' speeches 

A demonstration speech is an extension of an informative process speech. It's a 'how to' 

speech, combining informing with demonstrating. The topic process could either be demonstrated 

live or shown using visual aids. 

 

The goal of the speech is to teach a complete process and it's found everywhere: in 

corporate and vocational training rooms, school classrooms, university lecture theatres - anywhere 

people are either refreshing skills, or learning new ones. 

 

Learning to how give a good demonstration demonstration is very valuable skill to have, 

one appreciated by everybody. 

 

Examples of 'how to' speech topics are: 

how to braid long hair 

how to change a car tire 

how to fold table napkins 

how to use the Heimlich maneuver 

how to apply for a Federal grant 

how to fill out a voting form 

how to deal with customer complaints 



how to close a sale  

Resources for demonstration speeches 

How to write a demonstration speech  

Guidelines and suggestions covering: 

 

choosing the best topic: one aligning your own interests, the audience's, the setting for the 

speech and the time available to you 

how to plan, prepare and deliver your speech - step by step guidelines for sequencing and 

organizing your material plus a printable blank demonstration speech outline for you to download 

and complete  

suggestions to help with delivery and rehearsal. Demonstration speeches can so easily lurch 

sideways into embarrassment. 

For example: forgetting a step while demonstrating a cake recipe which means it will fail, 

or not checking you've got everything you need at the venue and finding out too late the very 

public and hard way, that the lead on your lap top will not reach the only available wall socket.  

Demonstration speech sample outline  

This is a fully completed outline of a demonstration speech. The topic is 'how to leave an 

effective voice mail message' and the sample covers the entire sequence from the introduction to 

the speech's conclusion. There's a blank printable version of the outline template to download if 

you wish. There is also a YouTube link to a recording of the speech. 

Demonstration speech topics  

3 pages of 'how to' speech topic suggestions, all of them suitable for middle school and up. 

Persuasive speeches 

The goal of a persuasive speech is to convince an audience to accept, or at the very least 

listen to and consider, the speaker's point of view. To be successful the speaker must skillfully 

blend information about the topic, their opinion, the reasons for it and their desired course of 

action, with an understanding of how best to reach their audience. 

 

Everyday examples of persuasive speeches 

Common usages of persuasive speeches are: 

when being interviewed for a job 

presenting a sales pitch 

political speeches - lobbying for votes 

values or issue driven speeches eg. a call to boycott a product on particular grounds, a call 

to support varying human rights issues: the right to have an abortion, the right to vote, the right to 

breathe clean air, the right to have access to affordable housing and, so on. 

Models of the persuasive process 

The most frequently cited model we have for effective persuasion is thousands of years 

old.  Aristotle, the Greek philosopher, 384–322 BC, explained it as being supported by three 

pillars: ethos, pathos and logos.  

Ethos 

Briefly, ethos is the reliability and credibility of the speaker. How qualified or experienced 

are they talk on the topic? Are they trustworthy? Should we believe them? Why? 

Pathos 

Pathos is the passion, emotion or feeling you, the speaker, bring to the topic. It's the choice 

of language you use to trigger an emotional connection linking yourself, your topic and the 

audience together, in a way that supports your speech purpose. 

(We see the echo of Pathos in words like empathy: the ability to understand and share the 

feels of another, or pathetic: to arouse feelings of pity through being vulnerable and sad.) 

 

Logos 



Logos is related to logic. Is the information we are being presented logical and rational? Is 

it verifiable? How is it supported? By studies, by articles, by endorsement from suitably qualified 

and recognized people? 

 

Monroe's Motivated Sequence of persuasion 

Another much more recent model is Monroe's Motivated Sequence based on the 

psychology of persuasion. It consists of five consecutive steps: attention, need, satisfaction, 

visualization and action and was developed in the 1930s by American Alan H Monroe, a lecturer 

in communications at Purdue University. The pattern is used extensively in advertising, social 

welfare and health campaigns. 

 

Resources for persuasive speeches 

How to write a persuasive speech 

Step by step guidelines covering: 

 

speech topic selection 

setting speech goals 

audience analysis 

empathy and evidence 

balance and obstacles 

4 structural patterns to choose from 

A persuasive speech sample outline using Monroe's Motivated Sequence 

 

Special occasion or entertaining speeches 

The range of these speeches is vast: from a call 'to say a few words' to delivering a lengthy 

formal address. 

This is the territory where speeches to mark farewells, thanksgiving, awards, birthdays, 

Christmas, weddings, engagements and anniversaries dwell, along with welcome, introduction and 

thank you speeches, tributes, eulogies and commencement addresses.  

In short, any speech, either impromptu or painstakingly crafted, given to acknowledge a 

person, an achievement, or an event belongs here. 

You'll find preparation guidelines, as well as examples of many special occasion speeches 

on this site. 

 

How to prepare: 

an acceptance speech, with an example acceptance speech  

a birthday speech, with ongoing links to example 18th, 40th and 50th birthday speeches 

an office party Christmas speech, a template with an example speech 

an engagement party toast, with 5 examples 

a eulogy or funeral speech, with a printable eulogy planner and access to 70+ samples 

a farewell speech, with an example (a farewell speech to colleagues) 

a golden (50th) wedding anniversary speech, with an example speech from a husband to 

his wife 

an impromptu speech, techniques and templates for impromptu speaking, examples of one 

minute impromptu speeches with a printable outline planner, plus impromptu speech topics for 

practice 

an introduction speech for a guest speaker, with an example 

an introduction speech for yourself, with an example 

a maid of honor speech for your sister, a template, with an example 

a retirement speech, with an example from a teacher leaving to her students and colleagues 

a student council speech, a template, with an example student council president speech 

a Thanksgiving speech, a template, with an example toast 



a thank you speech, a template, with an example speech expressing thanks for an award, 

also a business thank you speech template 

a tribute (commemorative) speech, with a template and an example speech 

a welcome speech for an event, a template, an example welcome speech for a conference, 

plus a printable welcome speech planner 

a welcome speech for new comers to a church, a template with an example speech 

a welcome speech for a new member to the family, a template with an example 

 

Speech types often overlap 

Because speakers and their speeches are unique, (different content, purposes, and 

audiences...), the four types often overlap. While a speech is generally based on a principal type it 

might have a few of the features belonging to any of the others.  

 

For example, a speech may be mainly informative but to add interest, the speaker has used 

elements like a demonstration of some sort, persuasive language and the brand of familiar humor 

common in a special occasion speech where everybody knows each other well. 

 

The result is an informative 'plus' type of speech. A hybrid! It's a speech that could easily 

be given by a long serving in-house company trainer to introduce and explain a new work process 

to employees.   

 

Требования к выполнению практического задания: 

 

Read the information how to use the power of public speaking.  Use the plan and prepare: 

1. Impromptu speech 

2. Informative Speech 

3. Persuasive Speech 

4. Conversational Speech 

 

3. Тема практических занятий раздела 3. Подготовленное выступление (доклад). 

Структура и содержание. 

 

Вопросы к обсуждению: 

 

1. Features of prepared speech 

2. The key difference between a prepared and impromptu speech 

3. Non-verbal communication 

4. Structure and content of a report 

 

Практические задания:  

 

A prepared speech is one where the speaker is given the topic well in advance and the 

speaker is given time to research it and rehearse the speech. The different type of prepared 

speeches include extemporaneous, memorized, and manuscript. 

What are the types of prepared speech? 

Speeches can be categorized into four broad areas depending on the amount of 

preparation that is undertaken and depending upon the nature of the occasion. The four types of 

speeches are manuscript, memorized, extemporaneous, and impromptu. 

 

What is the difference between extempore and prepared speech? 



Public speech is a speech prepared by a person to be given on some event. The motive of 

such speech may be to create awareness, to persuade or to inform people about any given topic. 

... On the other hand Extempore is a speech made from certain cut out points. 

 

What is a carefully prepared speech? 

Extemporaneous speaking. A carefully prepared and rehearsed speech that is presented 

from a brief set of notes. 

 

What is the advantage of prepared speech? 

The advantage of a memorized speech is that the speaker can fully face their audience 

and make lots of eye contact. The problem with a memorized speech is that speakers may get 

nervous and forget the parts they've memorized. 

 

How to Prepare for a Speech  

Preparation is one of the most important elements in a successful presentation, and also the 

best way to reduce any nerves and develop confidence as a novice speaker. My aim with the speech 

preparation series is to deconstruct the entire process, which begins by defining the audience, and 

concludes with last minute guidelines for the day of the speech itself. In this article, 1 of 2 in the 

series, you will read about the initial preparation phase – creating an outline, deciding on content, 

and putting it all together to produce a well structured speech. Let’s get started! 

1) Define the Audience 

The initial research for ay speech should begin by defining a target audience – the group 

of people who you will be seeking to influence or inform during your speech. The benefits of this 

are two-fold: 

1. Being aware of your audience helps you to select a relevant topic for your speech 

2. It also increases the probability of speaking to a group of captivated listeners 

 
Define the audience in 3 steps: 

1. Identify demographics (age, gender, profession and area of residence etc.) 

2. Contemplate needs and wants – what do they want to get from the presentation? 

3. Determine any obstacles in the audience coming to your point of view 

2) Select a Topic 

After you have defined your target audience and identified their needs and wants, it’s time 

to select a suitable topic. Knowing the audience is just one factor when choosing a topic. The other 

factors are your knowledge and passion for the topic in question. 

Knowledge 

You need to know more about the topic than your audience to be seen as a credible speaker. 

Your knowledge must cover not only what you plan to say, but go beyond that, so that you are 

comfortably able to handle questions. Why is it so important to understand the topic? If you don’t 

understand the topic it is very hard to deliver a fluid, engaging presentation because you will 

always be focused on trying to remember information. You’ll always be focused on your notes. 

https://davelinehan.com/how-to-prepare-for-a-speech-1/


 
Passion 

Passion for spreading knowledge about a topic is the fuel that will power speech delivery. 

Without passion for the topic you may come across as uninterested and disengaged – and the 

audience is likely to follow your lead. Be passionate, be authentic, be real! 

3) Plan the Outline 

Moving next to the outline. The basic structure of an effective speech consists of an 

introduction, body and conclusion. Similarly, the basic logic of an effective speech goes along the 

lines of: 

Tell them what you’re going to say, tell them, tell them what you’ve said. 

Combining the structural and logical elements, we get the following speech outline: 

1. Introduction — establish topic and message; outline supporting points 

2. Body — consisting of supporting points 1, 2 and 3 

3. Conclusion — recap supporting points; summarise message; call-to-action 

You will see this basic formula used time and time again, in speeches, stories, movies, 

reports, and many other forms of communication. The body of the speech makes use of the well 

known Rule of Three. 

4) Plan the Material 

Now that you’ve defined your audience, decided on a topic and given some thought to the 

outline or structure, it’s time to start putting pen to paper. My advice is to begin by brainstorming 

a couple of ideas for the 3 main points. Don’t elaborate. Just write a few words for each. Your 

points should be a blend of the message you want to get across, what you need the audience to do, 

and how it will benefit them. 

Conduct research on each of these points, separately. If you want to successfully 

substantiate any idea in your speech, you’ll need to make sure you back it up with credible sources 

(this is called the proof of concept). You need to become familiar with the background information 

on any point you plan to raise. 

 
BONUS: While searching for content it can also be worthwhile trying to anticipate likely 

questions the audience may ask. Make a note of any quotes, statistics or other information 

to include in your speech, plus the relevant sources of the material. 

5) Do a First Rehearsal 

For the next stage of preparation I suggest taking a copy of the initial outline/structure and 

begin practicing the presentation based on that outline. Essentially you will be rehearsing without 

https://davelinehan.com/rule-of-three-speechwriting/


having planned a script so that you are able to “talk” about the presentation material rather than 

“recite” it. 

You will (hopefully) notice that as you continue to rehearse the initial content you will 

begin to rely on the outline template less and less. 

 
6) Fine-tune the Content 

In parallel with step 5, your speech should undergo the editing phase. This is a highly 

iterative process, with each iteration leaving your speech a little better than the previous version. 

The ultimate aim of the editing phase is to produce a speech that has clarity, structure 

and impact. You aim with fine-tuning is to ensure that the introduction, main body points and 

transitions, stories and conclusion combine to produce a well organised speech. 

“The speaker just went on and on and on…” 

Organising your speech logically is one of the best ways to ensure clarity. Start with one 

point, and build out from there, as if adding one LEGO block to another over time. It is important 

to keep the structure of the speech tight. For each element ask “Is this essential?” If the answer is 

no, cut it. 

7) Add Vocal Variety 

Also in parallel with step 5, you should consider the tone of delivery and try to add elements 

of pace, pitch, power and pause to enhance your speech. It is useful to think in terms of the 4 Ps: 

Pace, Pitch, Power, and Pauses. Let’s work through each of these in turn: 

 Pace: simply the rate you are speaking, usually measured in words per minute. Varying 

pace throughout the speech adds great interest. The most common ways of varying pace are 

to speed up or slow down 

 Pitch: the frequency of the sound you emit. A simple way to hit different pitch points in a 

speech is to play with different emotions. An excited voice will sound completely different 

from a sad one 

 Power: essentially volume. At a minimum, you must ensure that the entire audience can 

easily hear you without straining. Power and pitch go hand in hand. An angry sounding 

voice will be louder, a sad sounding voice will be quieter and so on. Turning your volume 

up or down adds interest 

 Pauses: there are many opportunities in any speech to introduce a couple of pauses. A 

simply way to include them is to add short pauses at the end of each sentence and longer 

pauses at the end of each section 

The most important thing to remember is that you should deliver your speech in a way that 

feels comfortable for you. If something doesn’t feel natural, don’t force it because it won’t look 

natural and the audience will know that you’re not being your authentic self. 

 

Требования к выполнению практического задания: 

Read the information. Prepare your speech according to the given recommendations. 

Topics: 



1. Getting integrated: Why do some people dread public speaking or just want to avoid it? 

Identify some potential benefits of public speaking in academic, professional, personal, 

and civic contexts that might make people see public speaking in a different light. 

2. Conduct some preliminary audience analysis of your class and your classroom. What are 

some demographics that might be useful for you to consider? What might be some 

attitudes, beliefs, and values people have that might be relevant to your speech topics? 

What situational factors might you want to consider before giving your speech? 

3. Pay attention to the news (in the paper, on the Internet, television, or radio). Identify two 

informative and two persuasive speech topics that are based in current events. 

 

4. Тема практических занятий раздела 4. Письменная деловая речь. Язык 

документов. Жанры письменной деловой речи. 

 

 Вопросы к обсуждению: 

1. Written discourse analysis 

2. Written communication in business 

3. Next types (different types of writing) 

4. The language of business communication 

 

 

Практические задания: 

 

Business Communication: Definition, Types, Examples, Importance, Methods, Functions 

Introduction 

Communication is an essential element in the success of any business. The process of 

transferring information from one person to another, within and outside the business environment, 

is termed as ‘Business Communication.’ The term ‘Business Communication’ is derived from 

general communication which is associated with business activities. In other terms, 

communication between business parties or people for business-related tasks is considered as 

‘Business Communication.’  

 

Definitions 

Different scholars have given different definitions of Business Communication. Few of 

them are mentioned below: 

 

According to Ricks and Gow defined Business Communication as a system that is 

responsible to affect change throughout the whole organization. 

 

According to W.H. Business Communication is exchanging business-related different 

views, ideas, and news within the related parties. 

 

Prof. J. Haste stated that when the communication occurs between either two or more than 

two business people for the purpose of effective organization and administration of business then 

it is considered as Business Communication. 

 

Effective business communication is the way employees and management communicate to 

achieve organizational goals. The objective is to improve organizational efficiency by reducing 

mistakes. Business Communication includes different aspects like marketing, public relations, 

customer relations, corporate and interpersonal communication, etc. 

Basic elements of Business communication: 

 

Sender 



Business information 

Receiver 

Feedback 

Elements of Business Communication 

 

The above elements indicate business communication as a process in which information or 

news related to business is exchanged between different business parties like customers, suppliers, 

business clients, employees, etc. for the purpose of effective administration of the business. 

 

Moreover, it involves a regular flow of information and feedback is considered as a crucial 

and important aspect of business communication. Due to different levels of hierarchy and 

involvement of a huge number of people, business communication plays an important role in 

different management functions i.e. planning, coordinating, organizing, directing, and controlling. 

 

Types of Business Communication along with Examples 

There are 4 main types of business communication in any organization or business i.e. 

 

types of business communication 

 

1. Internal Business Communication 

 

Internal Business Communication means communication that occurs within the members 

of the organization. This communication includes both formal and informal communication. Also, 

different departments that transmit communication by different means to employees come under 

internal communication. Internal communication should be effective as it is a vital source of 

viewing and representing organizational issues. Effective internal business communication may 

increase job satisfaction level, productivity, the efficiency of employees by decreasing their 

turnover and grievances and helps in increasing profits. 

 

We’ve thoroughly explained the Internal Business Communication in a separate article 

here ➡️ https://studiousguy.com/internal-communication/ 

 

It is further categorized as internal (upward) communication and internal (downward) 

communication. 

 

a. Internal (Upward) Communication: This type of internal communication involves the 

bottom to the top management approach. Here, the information flows from subordinates to 

managers or any person that is on the upper in the hierarchy level. 

 

Upward Buniess Communication 

 

For example, employees of the HR department of an organization prepare an attrition report 

and communicate the same to the HR Manager. The attrition report consists of information on the 

monthly or annual employee turnover of an organization and reasons for the same. This helps the 

HR Manager to understand the cause of attrition and to take corrective measures on time to reduce 

employee turnover. 

 

The characteristics of upward internal business communication include: 

 

It includes bottom to top approach i.e. subordinates to superiors. 

Its nature is participative. 



The main purpose is to provide timely feedback, suggestions, making requests, escalating 

any issues or concerns, etc. to superiors. 

The flow of the information is from the lower level to the upper level. 

b. Internal (Downward) Communication: In downward communication, the information 

flows from the top-level management to the employees in an organization. This information is 

related to passing on instructions to subordinates or employees to do their respective tasks. 

Downward communication is being used by managers to communicate different goals, procedures 

and policies, guidelines, decisions, instructions, etc. to their subordinates. 

 

The process of downward communication in business includes passing on messages from 

the top level to the lower level through the chain of hierarchy. This type of communication can be 

in oral or written form. The written form includes different notices, manuals, news display in 

electronic form, etc. whereas, the oral form of downward communication includes different face-

to-face conversations, telephonic communication, meetings, etc. 

 

downward business communication 

 

For example, the top-level management may instruct managers of different departments on 

certain new rules and regulations in the work area that need to be carried out in routine activities 

of different departments. Like there may be a change in the office working hours or office timings 

by the management and the same is communicated to employees by circular or notice or through 

the e-mail system. 

 

The characteristics of downward internal business communication include: 

 

It includes top to bottom approach i.e. superiors to subordinates. 

Its nature is directive. 

Main purpose is to communicate organizational objective, plans and procedures, 

instructions, etc. to subordinates. 

The flow of the information is from the upper level to the lower level. 

2. Horizontal/Lateral Business Communication 

 

Lateral or horizontal communication is related to communication among co-workers i.e. 

either verbal communication or written communication. This may include inter-departmental 

communication or communication between cross-departments and can be between people of the 

same or similar rank in a company. This is a crucial communication to achieve the desired results. 

So, this communication happens among employees having an equal hierarchy level. To achieve 

the functional effectiveness of different organizational units, horizontal or lateral communication 

is required for seeking mutual cooperation and mutual help. 

 

horizontal business communication 

 

For example, the Marketing head of an organization is supposed to communicate about 

market trends, customer needs and expectations, product demand scenario, etc. to a production 

head for production of products accordingly. 

 

Similarly, the HR manager of an organization works with different department heads for 

different functioning like hiring, training needs of employees, performance appraisals, welfare 

activities, etc. 

 

3. External Business Communication 

 



Communication with people who are external to the organization is known as external 

business communication. These people can be customers or shareholders or suppliers or partners 

or regulatory bodies, etc. 

 

We’ve thoroughly explained the External Business Communication in a separate article 

here ➡️ https://studiousguy.com/external-communication/ 

 

external business communication 

 

For example, the purchase department supervisor may communicate with vendors for 

purchase quotations of raw-material and similarly, the sales department communicates with 

customers for sales of goods or services. 

 

External communication facilitates increasing sales volume, effective operations, an 

increase in profits of organization, etc. This ultimately results in increasing corporate image, 

goodwill and overall performance of the organization by achieving its goals and customer 

satisfaction. 

 

Importance of Business Communication 

 

 

Importance of business communication in an organization can be seen in the below points: 

 

1. Helps in increasing productivity: Effective business communication increases the 

productivity of staff by boosting up teamwork. It creates a trustworthy and understanding 

environment among employers and employees. Effective communication is related to cooperating 

with employees and understanding their needs and desires. By doing so, employees are able to 

accomplish their tasks more effectively and efficiently. Also, the scope of doing mistakes or errors 

during their work minimizes due to effective communication. 

 

2. Helps in increasing customers: Customers are an important part of any business and 

effective business communication can facilitate in attracting new customers and retain the current 

customers. A well-defined marketing strategy and public relations campaign run by an 

organization generates the interest of customers in its goods or services and helps in building the 

corporate image in customers. 

 

3. Enhances business partnerships: Business Communication also improves partnerships in 

business. It plays a significant role in dealing with external business clients or vendors. Vendors 

may be required to communicate on products regularly for improvements. Also, an effective and 

harmonious relationship with other businesses determines the further success of an organization. 

A business unit that has developed its image as an entity for easy partnership through its effective 

communication can attract other business units for forming business relationships with them. 

 

4. Facilitates innovations in business: Effective business communication helps in business 

innovations as well as it facilitates employees to convey their ideas and suggestions openly. 

Similarly, at the time of launching any new product in the market, effective communication 

ensures the performance of the sales team, market acceptance of the product, fast delivery of 

products in the market, etc. 

 

5. Information exchange: Business communication is required by an organization for 

exchanging information with internal and external stakeholders. This helps in achieving its goals 

effectively. 



 

6. Preparation of plans and policies: Through effective business communication, 

organizations can make their plans and policies properly. Relevant information is required for 

preparing these plans and policies. Through communication, different managers source 

information through reliable channels. 

 

7. Execution or implementation of plans and policies: To implement or execute the 

prepared policies and plans in a timely manner, managers are supposed to communicate these 

throughout the organization. Through effective communication, they are able to disseminate plans 

and policies to the internal and external stakeholders. 

 

8. Boost the efficiency of employees: Effective business communication plays a key role 

in increasing the efficiency of staff. Through communication, different plans and policies, critical 

issues, goals of an organization, etc. are described to employees that enhance their knowledge and 

make them efficient to do their tasks effectively. 

 

9. Goals achievement: Through effective business communication employees become 

attentive and productive in doing their jobs that result in the timely accomplishment of their tasks 

and easy goals attainment. 

 

10. Helps in solving problems or issues: Through different communication channels, 

managers get information about different routine and non-routine issues and based upon that they 

can take required actions to sort out those issues. 

 

11. Facilitates decision-making: Effective decisions require up-to-date information. Using 

effective communication, managers can acquire information from different sources and can utilize 

it for making correct decisions. 

 

12. Improves worker-management industrial relations: In the workplace, workers and 

management have an industrial relation. The success of any business depends upon the healthy 

industrial relation. Business communication plays a significant role in maintaining harmony in 

this. 

 

13. Helps in brand and product/service promotions: In today’s competitive business 

environment, lots of companies offer similar kinds of products or services. To sell their products 

in a good manner, businesses need better communication to promote products and services in an 

effective way. 

 

14. Reduces chances of conflicts: Through effective communication different business 

parties can exchange information in a smooth way. This results in fewer conflicts, controversies, 

arguments between them. 

 

15. Increases employee satisfaction level: 

 

Effective communication which is fair and smooth creates better mutual bonding and the 

understanding between employees and management. This helps in increasing the satisfaction level 

among employees who put their maximum efforts to achieve the goals. 

 

16. Increases employee loyalty: Through effective business communication, employees are 

well informed about their performance from time to time. Also, employees get appreciation, 

rewards in both monetary and non-monetary terms for their better performance. This enhances 

their loyalty towards the organization. 



 

17. Enhances efficiency of managers and leads to effective leadership: Effective business 

communication leads to an increase in the operational efficiency of managers. With the help of 

fair communication, managers can perform different managerial functions like planning, directing, 

organizing, controlling, etc. smoothly. Moreover, if communication is effective then only effective 

leadership can be taken place. For qualitative leadership activities, a proper and smooth system of 

communication in business is essential. 

 

18. Proper functioning of different departments: If information is shared smoothly and 

effectively in inter-departments and intra-departments then different departments of any business 

like accounts, finance, purchase, operations, HR, IT, and production, etc. can do their tasks more 

accurately and timely. 

 

Business Communication Methods 

business communication methods 

 

Different methods of communicating in a business are as below: 

 

1. In-person (Face-to-Face) Business Communication: In-person communication is the 

most common and preferred method of business communication. As it is generally in the form of 

meetings or conferences which is face to face communication format. This requires refined in-

person skills. This method also includes non-verbal communication i.e. body language. While 

having a conversation between two or more people in business, body language like gestures, facial 

expression, etc. also play a vital role in communicating a person’s attitude towards others. 

 

in person bsuiness communication 

 

Good listening skills are also an element in better in-person communication. Most of the 

business communication includes listening skills to understand fast discussions. 

 

2. Communication by email system: An e-mail has become the most widely used 

communication system in any business. Due to its feature of sending and receiving mass or 

multiple messages at a time, email is considered as one of the preferred methods in business 

communication. It also increases efficiency as emails can be sent and responded in fast mode. The 

conversation through email can be among two or more than two people and is the best substitute 

for formal face to face meetings as discussions can be done in an email system.email 

communication 

 

3. Web conferencing: In the web conferencing method of business communication, the 

internet is being used for communication in meetings, conferences, presentations, seminars, and 

imparting training. It includes features like sharing of files, screens, real-time chatting, recording, 

etc. This can be considered as the most effective way of interacting with people sitting at different 

locations. Web conferencing is done by using the phone (teleconferencing) or video equipment 

(videoconferencing). 

 

business communication by web conferencing 

 

Workplaces also opt for the teleconferencing method of business communication. If it’s 

not feasible for people of an organization or business to attend a physical meeting or conference 

then communicating through telephone conferencing is an effective method. This also saves travel 

expenses as people who often require extensive traveling for business purposes so they can 

communicate through teleconference by sitting in their office. 



 

Videoconferencing is also similar to teleconferencing except in videoconferencing one can 

see the people whom to communicate with. This requires video conferencing equipment that is 

arranged by the IT department of a business. 

 

4. Written communication: Written business communication is a formal and detailed form 

of communication than other methods. Different written communication tools include formal 

letters, brochures, posters, etc.written business communication 

 

5. Other methods: There are other business communication methods like an instant 

messaging system. This technology is easy to use as one can easily connect with people while 

working offsite and have conversations without waiting so long. 

 

Business Communication Functions 

1. Communicating job functions to employees: Informing about assigned job roles is a 

crucial key function of business communication. Team members having clarity on expected job 

tasks and how they can contribute to achieving objectives of the organization by fulfilling their 

job functions, they can contribute more to the completion of their assigned tasks. In the absence 

of clarity of their roles, employees might not be able to complete their work as expected. 

 

2. Providing adequate feedback: Providing timely and accurate feedback to employees and 

customers is also an important function of business communication. The performance of 

employees can be enhanced by providing regular feedback to them regarding their work 

performance and competencies. This helps them to understand their current skill set, strengths and 

also they can fill any gap in case of any shortage of required skills. Regular feedback from 

customers and other stakeholders on products and services of business facilitates the improvement 

in the production process and quality. 

 

Different informative communication lies in an organization like job descriptions, assigned 

targets to achieve, performance management, etc. 

 

3. Convincing clients: Business communication is also often used to convince prospective 

customers, clients and business partners in order to finish a business deal or transaction. This type 

of communication can be in both oral and written form like a Sales Officer may convince a client 

on phone call or in written form i.e. providing a mass advertisement in magazine or newspaper for 

a new product launch or exciting offers on existing products. Both credibility and emotions are an 

important element of this function of communication. Moreover, this type of communication can 

be utilized in PR (public relations) activities and to build the organization’s brand image. 

 

4. Employee motivation for better decision-making: Communication in businesses is used 

in a strategic form to enhance the decision-making capability of employees related to their daily 

activities and for their long-term objectives related to the business. Like if performance-based 

bonuses or incentives are communicated among employees effectively then it motivates 

employees to contribute to the organization’s growth more efficiently and they can achieve their 

work expectations in a timely manner. 

 

5. Building social bonds: Communication has a critical role in supporting employees to 

build a social circle or bond. Some organizations have an open culture or work environment in 

which employees from all levels can communicate with each other and their superiors freely. Other 

organizations prefer to follow a hierarchy or chain of command in communication. 

 



When employees have a social bond with people whom they work with like their 

colleagues, supervisors, clients, etc., then their job efficiency improves as the team spirit increases.  

 

Требования к выполнению практического задания: 

 

Read the information. Be ready to discuss. Use the tips and prepare a talk. 

  

AIM: 

 

To help you achieve clarity, conciseness, coherence, correctness and courtesy in your 

business communication. 

In business, writers aim to get their message across to the reader quickly, simply and 

clearly. Five words best sum up what good business writing should be: clear, concise, coherent, 

correct and courteous.  

 

1.            CLEAR 

 

1.1          Prefer short, simple words. 

 

Short, familiar words communicate more clearly than longer, less used words.  Long words 

may look impressive, but they may not be understood, and they may distract the reader from the 

message.    

 

    Instead of   terminate  use   end,  remunerate , endeavour,  try,  etc. 

 

    Instead of: 

 

    This machine has a tendency to develop excessive and unpleasant audial symptoms when 

    operating at elevated temperatures 

 

    write: 

 

    This machine tends to get noisy when it runs hot.    

 

1.2          Use concrete, specific words 

 

Use concrete words because they stand for specific things that people can see, feel, taste, 

hear or smell.  Abstract words should be avoided because they tend to have broad, general 

meanings.  Thus, present specific facts, details, and examples. 

 

Abstract                                                         Concrete 

 

 A significant loss                                           A 53-percent loss 

Good attendance record                                  100-percent attendance record 

The majority                                                    65% 

In the near future                                             By 5 p.m., Friday 

Substantial amount                                          $2.7 million  

 

1.3        Keep sentences short 

 



Shorter sentences and paragraphs are easier to understand and likely to contain fewer 

errors.  Unnecessary words that add nothing to the meaning and the impact of the sentence or 

paragraph should be omitted.  Most business communication experts recommend writing with an 

average sentence length of between 20 to 25 words. Sentences over 40 to 50 words long should be 

re-considered to decide whether they should be re-written. 

 

Occasionally, longer sentences can, and should, be written.  This is when it is necessary in 

order to complete a thought or idea, to provide variety in sentence length, and to subordinate less 

important information.  But, in writing long sentences, care should be taken to ensure that they are 

clear. 

 

1.4          Maintain unity in sentences and paragraphs 

 

For sentences, unity means that everything in a sentence should form one complete thought 

or idea. 

 

Do not put unrelated ideas in a sentence, eg. 

 

Mr Chen is our sales manager, and he has a degree in law. 

 

 Better to put unrelated ideas in separate sentence, eg. 

 

Mr Chen is our sales manager.  He has a law degree. 

 

Or subordinate one idea to the other, eg. 

 

Mr Chen, our sales manager, has a law degree. 

 

For paragraphs, unity means that every sentence in a paragraph should centre around one 

topic or central idea.  The example below shows a paragraph which does not have unity.  By 

shifting to personal qualities, the third sentence violates paragraph unity.  Omitting this sentence 

would correct the error. 

 

At the University, I studied all the basic accounting subjects as well as specialised courses 

in operations research, banking, and information systems. I also took modules in the behavioural 

areas, with emphasis on human relations.  [Realizing the value of human relations in business, I 

also participated actively in extra-curricular activities, such as the Marketing Club, the Cultural 

Activities  and Community Service Club, and the Toastmasters Club.]  I selected my elective 

coursework to round out my general business education.  Among my electives were modules in 

investments, business communications, and culture and society.  A look at my resume will show 

you the additional modules which round out my university education. 

 

 

2.        CONCISE 

 

Being concise means using the fewest possible words to get a message across to the reader. 

Business people are busy people.  Hence,  longwinded writing is annoying because unnecessary 

words, irrelevant details and muddled expressions waste the reader’s time.  However, concise 

writing does not mean sacrificing clarity or essential information. 

 

2.1          Avoid redundancy 

 



Do not use two words with the same meaning in the same sentence.  In the following 

examples, the word in italics is redundant and should be left out: 

 

                my personal opinion 

                very necessary 

                prompt and speedy 

                after three hours after 

                attached hereto 

 

2.2          Avoid wordy expressions 

 

Note how the expressions below can be shortened without losing any meaning: 

 

           at the present time                       to                  now 

 

    in the near future                                              soon 

 

    in very few cases                                              seldom 

 

    I am of the opinion that                                     I think 

 

2.3        Prefer strong verbs and the active voice 

 

Strong verbs are those which describe actions directly.  By contrast, weak verb forms are 

those which have action words as well as nouns.  Hence, weak verb forms use more words to 

describe the same action as its equivalent strong verb. Weak verb forms should be avoided also 

because they tend to be abstract and usually require the passive voice. 

 

Weak verb form                                                       Strong verb 

 

make an acquisition                                                   acquire 

give assistance to                                                      assist 

have a discussion                                                      discuss 

conduct an investigation                                             investigate 

We must bring about a reconciliation                          We must reconcile our differences. 

of our differences. 

Control of the water was not possible.                         They could not control the water. 

The establishment of a rehabilitation                          The company has established a 

centre has been accomplished                                  rehabilitation centre. 

by the company.           

 

 

3.            COHERENT 

 

In order to communicate clearly and quickly, business writing needs to be coherent.  In 

other words, ideas should be connected clearly and smoothly. 

 

3.1          Use linking words.  

 

Linking words show the connection between what has been said and what comes next.  

This helps the reader to understand a message more easily because they act as signposts to the 



reader, allowing him to predict what is coming.  They help avoid abruptness and allow the writing 

to flow more smoothly.  

 

Linking words may be used: 

 

-    within a sentence: 

 

Managers were generally reluctant to employ part-time staff; however this was not always 

the case. 

-    within a paragraph: 

 

The company has not made a cent of profit over the last twelve months.  We are no         

longer attracting investors like we used to.  There is evidence of growing absenteeism among both 

office staff and workers.    Therefore,  the  Board  of  Directors  feels  that  certain  drastic  measures 

have to be taken. 

-    between paragraphs: 

  

 

MAN AND HIS ENVIRONMENT 

 

Throughout history man has changed his physical environment in order to improve his way 

of life.  With the tools of technology he has altered many physical features of the earth.  He has 

transformed woodlands and prairies into farmland, and made lakes and reservoirs out of rivers for 

irrigation purposes or for hydroelectric power.  Man has also modified the face of the earth by 

draining marshes and cutting through mountains to build roads and railways.  

 

However, man's changes to the physical environment have not always had beneficial 

results.... 

 

Pronouns may also be used to connect ideas smoothly since they refer to words previously 

mentioned.  However, care should be taken to ensure that any pronouns used should not be 

ambiguous. 

 

For eg., instead of: 

 

Below is a list of retail outlets.  The retail outlets are divided into three types.... 

 

it is better to say:  

 

Below is a list of retail outlets.  They are divided into three types. 

 

3.2          Use parallel structure.  

 

In business writing, we often need to make lists of items (eg. instructions, conditions, sets 

of advantages or disadvantages, recommendations).  These items appear more coherent to the 

reader if they are expressed in similar grammatical patterns, ie. in parallel structure.  

 

Look at the following example: 

 

Model 201A has the following advantages over Model 301A: 

 

                    a)    small and relatively portable 



                    b)    simplicity 

                    c)     ruggedness 

                    d)    no requirements for highly trained operators 

                    e)     economy of operation 

 

[Note how the advantages listed on the previous page are not in parallel structure. Different 

grammatical structures - abstract nouns, noun phrases, adjectives - are used, making it difficult for 

the reader to process the information.  

 

In the improved version below, however, the construction has been changed so that the 

advantages are in parallel form (all adjectives), making the information more coherent and 

accessible.] 

 

Model 201A has the following advantages over Model 301A: 

 

  

        a) small and relatively portable 

 

        b) simple 

 

        c) rugged 

 

d)  easy and cheap to operate (combining d and e) 

 

3.3          Give the right amount of emphasis.  

 

The right amount of emphasis or focus improves the coherence of the message and makes 

it easier to understand.  Business writers use four major ways to emphasise important ideas: 

 

-    using short sentences 

 

Short sentences carry more emphasis than longer ones, which tend to de-emphasise 

contents. 

 

For eg., the short sentence: 

 

Maintaining a high work-rate is crucial. 

 

emphasises the point of the sentence more than the longer and more wordy sentence below: 

 

At this point it cannot be emphasised strongly enough that a high and consistent work-rate     

maintained by each and every member of the work force of crucial for the economic well-being    

the company. 

 

-    subordinating less important ideas  

 

In complex sentences, the idea expressed in the independent or main clause is naturally 

emphasised, while that in the dependent clause(s) is naturally de-emphasised.  Therefore,  primary 

information should be placed in the independent clause, and secondary information in the 

dependent clause. 

 

John took a job in insurance, although he really preferred a job in accounting. 



 

[Note how, in the example above, the emphasis is on John's taking a job in insurance since 

this is placed in the independent clause.  Below, however, the construction has been switched 

around to emphasise his preference for a job in accounting.] 

 

Although he took a job in insurance, John really preferred a job in accounting  

 

-    numbering and tabulating ideas  

 

This is commonly used in business writing to create emphasis: 

 

        The problems have been narrowed into three categories:  

                (1) absenteeism,  

                (2) lateness, 

                (3) alcoholism.  

 

-    using bold type, italics, underlining, and headings and sub-headings 

 

These are all things we do physically to emphasize the written or printed word. 

 

 

4.            CORRECT 

 

Grammatical correctness is vital in business writing.  A letter or report going outside the 

company and bearing the company's letterhead gives a poor impression of the company if it 

contains obvious errors. 

 

Please refer to Language Reference for Business English by Nick Brieger & Jeremy 

Comfort (available at the RBR, Hon Sui Sen Library) for a more in-depth treatment of grammar 

because this handout cannot deal with grammatical rules in detail.  Do pay close attention to the 

three common problem areas described in the following subsections. 

 

4.1          Tenses 

 

Be consistent in your use of tenses.  Note, for example, the unnecessary shift from past 

tense to present tense in the sentence below:  

 

69% of the respondents felt that the Straits Times was the most reliable while only 1% 

think this of the New Paper. 

 

 4.2          Subject-verb agreement  

 

Make sure that the subject and the verb in sentences agree. Singular verbs should be used 

when the subject is in the singular.  Note how this is not the case with 

 

     Feedback are reviewed and acted on..., 

 

The Singapore worker, partly through legislation and partly through his own attitude,      

have lost progressively fewer working days, 

 

4.3          The use of articles (ie. "a" and "the"). 

 



The usage of articles poses problems to many people.  Take note of the following 

guidelines. 

 

-     general reference 

 

When something is referred to as a whole class of things or in a general sense (general 

reference), a plural noun and no article is used. 

 

Job interviews are nerve-wracking occasions. 

 

It is also possible to use "the" with a singular countable noun to make a general reference 

 

 The job interview is a nerve-wracking occasion.  

 

-     specific reference 

 

When referring specifically to a particular member of a class, "a" or "an" is used when 

referring to something that has not been mentioned before or that the reader does not know about. 

 

     I had an interview for a job with an insurance company yesterday. 

 

The definite article «the" is used when referring to something that has become old 

information or known to the reader:  

 

I had an interview for a job with an insurance company yesterday.  The interview went 

well, and I liked the company, but I don't think I'll get the job! 

 

  5.         COURTEOUS 

 

Business writers need to be courteous to build goodwill and keep their customers.  We need 

to treat our readers with respect and empathy.     

 

5.1         Avoid anger. 

 

Showing anger in a letter or report only makes the reader angry.  Since it destroys goodwill, 

it is rarely justifiable.  The sentence below may offend the reader, even though it is the reader who 

has made a mistake in understanding his insurance policy. 

 

If you had read Section IV of your policy, you would know that you are not covered for 

accidents which happen on water. 

 

It would be more tactful and courteous to write. 

 

As a review of Section IV of your policy indicates, you are covered for accidents which 

happen on the grounds of your home only. 

 

5.2          Be sincere. 

 

For effective communication, the reader must believe what is written. Avoid exaggeration 

and unreasonable claims because most readers can tell when something is not true. 

 



Superlatives and strong words often suggest exaggeration.  Avoid words like greatest, most 

amazing, healthiest, more than happy, terrific, revolutionary, perfection. 

 

5.3          Avoid preaching. 

 

Most people like to be treated as equals and do not want to be preached at or talked down 

to.  Thus, writing which suggests that the reader is inferior to or less knowledgeable than the writer 

is likely to make the reader unhappy.  Do not make statements of the obvious, ie. of things that the 

reader may reasonably be expected to know. Usually, preaching is unintended.  It often happens 

when the writer is trying to convince the reader of something, eg. in the statement below, taken 

from a sales letter. 

 

 

 

5. Тема практических занятий раздела 5. Дебаты, полемика. Конфликт в деловом 

общении. Управление конфликтными ситуациями. 

 Вопросы к обсуждению: 

1. Format of debate 

2. Characteristics of debate 

3. Debating for decision-making 

4. Oxford-style debating 

5. Polemics 

6. Positive strategies for dealing with conflicts, arguments and back talk 

7. Strategies to prevent and reduce (intergroup) conflict 

8. Effective peacemaking strategies 

 

Практические задания:  

 

 

 

Characteristics of Debate 

We debate not just for the sake of saying anything. We debate not just to throw any point. 

Debate must generally be substantive, persuasive and organized. 

Debate must have the following characteristics: 

1. Informative- a good debate presents complete information and factual setting. Debate is 

supposed to inform the public of what they should know, to educate the people, and to help them 

reach a logical understanding of the facts. Debaters should feed the audience the necessary facts 

and evidence to will properly aid the latter in learning, grasping and appreciating the novelty of 

the motion. Debaters should not rely merely on their own opinions but on the general principles 

laid down by the authorities and experts. 

2. Well-reasoned- arguments raised in a debate must be logical, relevant, competent and 

well explained. Arguments must show a direct link on the motion that is debated upon. Arguments 

must support the core that will aid the team prove their claims. Arguments raised must be 

acceptable to an average reasonable person who has an average analysis of the issues presented. 

All questions that will lead to the conclusion of the debate must be clarified, answered, and 

analyzed. Debaters should make all their points clear and understandable. 

3. Persuasive- Debate should give emphasis and force to strong arguments that need the 

support of the people. In order to convince the people in the position that debaters are supporting, 

debaters must be firy in presenting their issues. Debaters should build rapport with their audience 

and help them follow the points raised by the debaters. 

4. Orderly- A debate must follow a certain format that will govern the proceeding of the 

debate and the conduct of the debaters. The rules should among others set the task of each speaker 



and the time limit alloted to each of them. Speeches must be organized, structured and presented 

in a methodological form. 

5. Dynamic- Since in a debate, two teams present opposing views, said views must be 

responded to by both teams respectively. All important points must be questioned and answered 

by each team and teams must directly clash with the points raised by their opponent. Each speaker 

must contribute and respond to the requirements and necessities of the debate. 

 

Требования к выполнению практического задания: 

Read the tips how to prepare for a debate. Be ready to participate.  

 

6. Тема практических занятий раздела 6. Коммуникация. Условия успешного 

общения. Деловое общение: виды делового общения, основные характеристики и 

психологические основы. 

Вопросы к обсуждению: 

 

1. Characteristics of effective communication  

2. Verbal and nonverbal communication 

3. Factors and barriers that affect communication. 

4. The classification, functions, and scope of business communication 

5. Negotiation: essential strategies  

6. Presentations  

7. Problem-solving 

 

Практические задания:  

business communication photosBusiness communication is a form of communication 

interaction, which is based on the basic principles, norms and rules of business etiquette and is 

characterized by a focus on relationships with entities or a group of entities to obtain mutually 

beneficial results. Subjects who take part in professional communication interact with the official 

style of communication and are aimed at obtaining results, as a result of solving assigned tasks, 

and achieving established goals. 

 

Skills of competent conducting a business conversation and a correct understanding of the 

personality characteristics of the interlocutor, his goals, objectives and interests, can be considered 

the determining factors for successful professional meetings and negotiations. 

 

business ethics 

Unlike other types of communication interactions, for example, personal or social, business 

communication has its own meaningful characteristics and attributes. The identification of such 

signs allows us to give a more specific and complete definition of the concept of "business 

communication". 

 

The ethics of business communication is determined by how well the distinguishing 

features of national psychological types are preserved, which are preserved in group ideas about 

the state, nationality, and in phraseological phrases that contain generalized characteristics of the 

image. 

 

Knowledge of national and understanding of the psychological types of different 

nationalities, their traditions, customs, cultural and historical heritage, their morals, language, 

peculiarities of expression of feelings, temperament is urgently necessary for a business person, 

regardless of his sphere of activity, professional orientation, since it promotes effective 

communication, overcoming national egoism, fostering a respectful attitude to the culture of other 

peoples. 



 

The ethics of business communication is basically based on a variety of sciences, in 

particular on the psychology of management and communication, ethics, and the scientific 

organization of labor. The study of communication ethics is determined by the needs of the modern 

world. Psychology and ethics of business communication are a kind of pillars of successful 

interaction with various individuals. 

 

A person, regardless of his role (manager or mid-level manager, ordinary entrepreneur or 

civil servant) must certainly be able to clearly articulate his own idea, argue his point of view, 

analyze the partner's opinions, evaluate critically relevant statements and suggestions. For this, the 

most important condition is the ability to listen to the interlocutor, to conduct and direct the 

conversation correctly, to create a friendly atmosphere during communication, to make a positive 

impression. All these skills are impossible without appropriate prior training. 

 

The central link in the ethics of communication is directly the personality of the leader or 

subordinate. In order to become a professional and an excellent specialist in any industry, it is not 

enough to have the proper knowledge and skills, interpersonal interaction skills. In addition, you 

must also have the appropriate level of speech culture and internal culture. The culture of speech 

and business communication are closely interconnected. 

 

Today, ethical argumentation is represented by the two most common principles of its 

construction: the principle of utilitarianism and the moral imperative. The principle of 

utilitarianism is based on an action that will be considered morally justified provided that it tends 

to benefit the maximum number of people. The amount of damage caused is compared with the 

total benefit of the action. If the outweighs the damage, then the decision is considered unethical. 

In cases where any alternative actions will cause damage to some extent, the path of least damage 

will be chosen. The principle of the moral imperative is based on the fact that moral decisions 

under no circumstances depend on a specific consequence (ie a bribe is bad, deceiving one 

consumer is just as immoral as many). 

 

The etiquette of business communication is considered the most important side of 

professional behavior of people. Knowledge of etiquette is an urgently needed professional quality 

that must be acquired and improved. The role of business communication in the success of any 

business is difficult to overestimate. It is a necessary component of the life of individuals, the most 

important type of interaction with other personalities. Indeed, it is in communication that a certain 

system of goals is developed, which is characterized to some extent by stability. To achieve success 

in a conversation with business partners, their interests should be understood and taken into 

account. No less important for people is the ability to correctly formulate and express their 

thoughts, 

 

Psychology of business communication 

In psychological terms, communication interaction is at the same time an exchange of 

actions, thoughts, emotional experiences, feelings and the orientation of a person towards himself, 

his own soul, conscience, and dreams. 

 

Business communication can be considered a process that is based on upbringing and self-

education. This is a form of personal creativity that contributes to the identification and 

development of the best aspects of an individual's personality. 

 

The psychology and ethics of business communication are components of a complex of 

sciences that are based on the basic categories and principles of most sciences. 

 



The effectiveness of business communication interaction is primarily determined by the 

activities of entities. Such activity has a socially significant equivalent, which can be measured, 

ultimately, by such a valuable and important indicator as monetary resources. 

 

Business communication helps establish relationships and develop relationships aimed at 

cooperation and partnerships between colleagues, superiors and subordinates, partners, rivals and 

competitors. A specialist, not to mention a leader, will never be successful in his activity if he does 

not possess at least the basics of business communication. Communication interaction requires an 

individual to have a high psychological culture. 

 

Successful business communication also requires constant study and consideration of the 

emotional aspects of the relationship. Often, business people believe that feelings have no place in 

business, but they are very mistaken. After all, not paying attention to the feelings and emotional 

experiences of employees, you can bring the team to serious conflicts that will cost the company 

a lot. Reason and emotions are inextricable components of the subject. During communication 

with a partner or colleague, many different signals arrive at their senses. 

 

There are certain tricks with which you can reverse the location of the person you are 

talking to. The admission “proper name” is based on the obligatory pronunciation of the 

interlocutor's name aloud. “Mirror of relationship” means that a smile on your face will cause a 

reciprocal smile, and a sullen grimace, on the contrary. Pleasant facial expression attracts the 

location of the interlocutor. Compliments are the "golden words" of any conversation. They 

contain a slight exaggeration of the merits that the interlocutor represents. However, it is necessary 

to distinguish compliments from gross flattery, which consists in greatly exaggerating the merits 

of the interlocutor. 

 

In the psychology of business communication, it is important to use methods of influencing 

interlocutors with the help of speech. Business communication and speech with it has a certain 

specificity. In communication interactions, 90% of the interlocutor's attention is paid to speech 

characteristics, when, as, for example, with interpersonal ones, 50%, or even less. Its main 

characteristics include: 

 

vocabulary, which makes the conversation more vivid, rich, reasoned, accessible, 

convincing; 

the composition of speech, which allows you to use professional terms instead of jargon; 

literature; 

pronunciation and intonation. 

You need to understand that it matters not only what the subject says, but how he says it; 

non-verbal components, which include the speaker's posture, his facial expressions and gestures. 

 

business culture 

The most important indicator of assessing the professionalism of an employee is the culture 

of business communication. Many bosses focus on this precisely when hiring an individual for 

work and in the process of fulfilling his job descriptions and job duties. 

 

Business communication by phone is one of the main types of business conversation. After 

all, this is the only type of conversation in which it is impossible to influence the interlocutor non-

verbally. That is why it is so important to use business communication skills during a telephone 

conversation. 

 



Allocate generally accepted rules for conducting any business conversation. They include 

interest in the topic of conversation, favor and goodwill towards the partner in the conversation, 

the lack of impact of your general mood on the nature of the conversation. 

 

Communication is considered the communication interaction of two or more entities. Its 

main purpose is the exchange of messages of a cognitive nature or emotional orientation. In the 

process of communication, the interlocutor affects the behavior of the communication partner, his 

condition, beliefs and worldview. Such an influence will always be mutual, but quite rarely - 

uniform. Most often, communication is detected in the course of joint activities of individuals. 

 

In the process of communication, individuals change between themselves with facial 

expressions, gestures and phrases. In addition, both communication partners have virtual images 

of how each of them looks from the side, located in their head. Such images may be similar to the 

true ones, but not completely. Also in the head contains the image of his partner. Such an image 

may correspond to reality, however, each individual makes adjustments to it each time. In addition 

to the two entities directly involved in the business conversation, there are also social norms. Each 

individual believes that he is unique, extraordinary and has his own opinion on everything, 

however, the result of any communication is reduced to the judgment of a social norm. 

 

The culture of business communication implies several communication styles and their 

principles. The etiquette of business communication also refers to the culture of business 

communication interaction, which implies adherence to certain frameworks, norms and rules of 

behavior, for example, punctuality, speech culture, appearance, etc. 

 

The culture of speech and business communication are indispensable in the modern world 

of business and entrepreneurship. After all, most of the workflow is occupied by conversations, 

conversations, meetings, negotiations. In some areas of activity, career growth directly depends 

on the culture of speech and perfect knowledge of the etiquette of business communication. 

 

The business type of communication differs from others in that it will always pursue 

specific goals, have a time limit and often divide into intervals. Communication will succeed only 

on the condition that mutual understanding and trust reign between the partners. 

 

Features of business communication 

Business communication is a rather complex multidimensional process of forming contacts 

between individuals who are interconnected by professional interests, work or career. Participants 

in communication interactions appear in official status and are aimed at achieving results and 

solving specific problems. A characteristic feature of the process of communicative interaction is 

its regularity, which means subordination to the established framework, determined by national 

traditions and cultural customs, professional ethical standards. 

 

The etiquette of business communications contains two groups of rules - these are norms 

and guidelines. Norms are horizontally directed rules that work in the course of communication 

between members of the same group, equal in status. Manuals are vertical rules that determine the 

nature of the interaction between the boss and the subordinate. 

 

Peculiarities of business communication are expressed in submission to general 

requirements, which consist in a friendly and precautionary attitude to absolutely all work 

colleagues, service partners, regardless of personal preferences, moods, likes or dislikes. 

 

The regulation of business communication is also expressed in the culture of speech. 

 



Business communication and speech should correspond to the standards of linguistic 

behavior developed by society, grammar and stylistics, standard ready-made “formulas” that allow 

you to create etiquette situations of greeting, gratitude, etc., for example, “hello”. All stable label 

designs are necessarily selected taking into account age and socio-psychological characteristics . 

 

Communication as an interaction implies that the subjects establish relationships with each 

other, exchange the necessary information and information in order to build a joint activity, ie 

cooperation. And in order for communication as a communicative interaction to occur without any 

problems, it must contain the following steps: 

 

making contact, ie acquaintance, which involves the understanding of another individual, 

a kind of presentation (presentation) of himself to another subject; 

orientation in a situation of communicative interaction, comprehension of what is 

happening, holding pause and intervals; 

discussion of a question or task of interest; 

if necessary, solving the problem; 

contact completion. 

Organization of business communication should be built on a partnership basis, based 

primarily on the principles of cooperation, proceeding from mutual needs and requests, from the 

interests of the case. Such cooperation will increase labor productivity, creative activity, which is 

the most important factor in the progress of production, commerce and business. 

 

Business Communication Language 

The language of business communication is an official-business style of speech, which is 

a functional variety of the syllable and is intended for communicative interaction in the field of 

business, entrepreneurship, commerce and other professional activities. The functional variety of 

the syllable is a failure of the system of language units, the methods of their selection and use, 

which are due to the social purposes of speech communication. 

 

Voice communications in the field of professional activity have a number of specific 

characteristics explained by the communication situation. An important value in the conditions of 

business communication is that members of such communication can be legal (organizations, 

enterprises) and officials, ordinary employees. The peculiarity and essence of informational 

relationships into which business communication entities can enter depends on the place of the 

institution or employee in the hierarchy of organizations or posts, respectively, competence, 

content of activities and a number of other factors. The relationship between institutions and 

specialists is stable and regulated by the adopted legal norms, 

 

The basics of business communication always include three main aspects: orthological, 

communicative and ethical. 

 

Orthology is the science of the correctness of speech, of the norms of the language and 

their changes. In the mind of a subject who expresses his thoughts either verbally or in writing, a 

norm is a pattern, a template, a scheme by which a phrase, a sentence is built. The formation of 

such norms is influenced by literary creativity and speech practices of the ethnos, which are an 

indispensable criterion for the unity of the language and the proper functioning of the speech 

system. Therefore, literacy is a prerequisite for success in business communications. An important 

characteristic of business communication is the knowledge of the normative aspect of the language 

of oral and written business speech by managers, supervisors, employees, employees. 

 



The language of business communication has a huge arsenal of tools that should be used, 

given the scope, situation, tasks, circumstances, genre of speech and mobilized to achieve the goal 

of communication. The communicative side of speech culture addresses precisely these issues. 

 

 

The choice of words in accordance with the goals and situation of communication is 

determined by the requirements of relevance and purity of speech. And for this you need to know 

the styles of the literary language. For example, an abundance of specific terms, standard phrases 

and cliches is typical for business written speech, but it is absolutely not suitable for colloquial 

speech. 

 

The ethical side of the culture of speech is represented by speech etiquette, which studies 

special means of speech to regulate social ties and interpersonal relationships. These include: 

speech etiquette formulas, texts and norms for their use, as well as rules of conduct in different 

conditions. 

 

Etiquette norms of business communication are dependent on the national character. So, 

for example, what would be a sign of respect in European countries may be considered an insult 

in Muslim states. 

 

Types of business communication 

The business type of communications involves setting goals and solving the most important 

problematic issues. There is a classification of types and forms of business communication. Each 

of the types of communications explains the process, which is closely related to the conditioned 

sphere. 

 

Types, forms and means of business communication today are quite diverse. However, the 

transmission of information is carried out only through sign systems. From here, business 

communication can be divided into verbal communication, where the sign system is represented 

by language, and non-verbal business communication, in which non-verbal sign systems are used. 

This division is also used in other types of communicative interaction. 

 

Verbal communications include conversation, i.e. it is verbal communication. 

 

Non-verbal business communication contains everything that gives the subject of 

communication additional information about the subject of the conversation and about the speaker 

himself. This type of communication includes postures, facial expressions, gestures, intonations. 

 

Many experts are sure that interlocutors in the process of communication receive only a 

small percentage of information through words, and everything else through signals that they read 

and decipher subconsciously during non-verbal communication. Also, the types of professional 

communication include direct and indirect (indirect) form. 

 

The direct view of professional communications represents the interaction of individuals 

in the same space and at the same time. It includes negotiations, conversations, etc. In direct 

contact during a conversation, non-verbal communication and oral communication are of the 

greatest importance. 

 

An indirect type of communication includes the transfer of information using written 

speech (for example, an electronic message or telephone communication). This type of interaction 

is considered less effective than direct communications. Among indirect communications, 

business communication by telephone is most in demand. It is distinguished by direct voice contact 



during a conversation and a wide variety of communication methods. This makes it easy to 

combine the business (formal) interaction and the personal (informal) part of any message. 

 

In any case, in business communication, as well as in other types of interpersonal 

communicative interactions, the presence of people at the same time in the same space and at the 

same time is important, which allows you to establish eye contact, make a good impression and 

influence the entire process of communicative interaction. 

 

Forms of business communication 

There are several forms of business communications that meet the specific requirements of 

professional situations. These include: business correspondence, conversation, meeting, 

negotiations, public speaking, press conference and dispute. 

 

Business correspondence refers to the indirect form of communication, which is 

implemented through written speech (orders, letters, requests, decisions, etc.). Distinguish 

business correspondence within the institution (enterprise), for the organization and between 

organizations. 

 

A business conversation includes discussions of all sorts of working nuances and processes 

to make an important decision or to discuss details. 

 

A business team of a company, enterprise, organization or a separate management team, 

some departments are going to conduct a business meeting, to solve pressing problems, plan 

further activities and set goals. 

 

Public speaking is a subspecies of a business meeting, during which one subject takes a 

leadership position and highlights an important problem, shares information with a certain circle 

of people. The main thing is that the speaker should have a full and detailed idea of the topic and 

content of the conversation, possess the necessary personal qualities that would allow him to 

convey the topic of the speech to the audience. 

 

During business negotiations, the mandatory outcome of communication should be finding 

a solution and making it. In the negotiation process, each side has its own position and focus, and 

the result is a deal or a signed contract. 

 

A press conference involves a meeting of officials (for example, leaders, government 

officials, businessmen, politicians, etc.) with representatives of the media to inform society on 

relevant and exciting issues. 

 

Not all issues in the course of business communications can be resolved without a dispute, 

but it can often only complicate the situation due to the fact that individuals do not always behave 

professionally and too enthusiastically, emotionally defend their own position. 

 

Forms of business communication cover all situations arising in the course of professional 

activity. The role of communication in professional activity is to streamline the processes of 

communicative interactions within the boundaries of the business environment. 

 

Business Communication Rules 

The rules and norms of business communication are of great importance in the professional 

activities of individuals. One wrong word can lead to the loss of a multi-million dollar deal or cross 

out all efforts on the path to career growth. So, there are several general rules of business 

communications. 



 

The first rule is clear, legible speech. The listener must understand what the interlocutor is 

talking about. 

 

The second rule is to avoid monotony during the conversation. Monotonous speech can 

inspire anguish on anyone. Emotionally unpainted speech causes an irresistible desire to escape 

from the interlocutor. 

 

The following rule assumes that the speaker's speech should be of an average pace. Very 

slow speech leads to disinterest of the interlocutor. It makes you distract from the speaker's 

information. And too fast speech leads to the fact that the communication partner simply does not 

keep up with the speaker's thoughts. In the case of an excessively fast or slow pace of speech, good 

communication will not work. It is necessary to try to alternate short and long sentences. Since 

long, overloaded sentences are hard to read. And a speech consisting only of short phrases will not 

make a proper impression. You should correctly ask questions. Open and closed questions are 

equally important in a conversation. You must learn to hear the interlocutor during a conversation. 

It is not recommended to start a conversation with business proposals.aggression on the part of the 

interlocutor. Care must be taken to avoid direct advice. The point of view should be expressed 

gently and unobtrusively, while constantly focusing on the fact that this is just a subjective vision 

of the topic. Thinking about the problem should be encouraged. It is not recommended to report 

ready-made solutions. It is necessary to comply with accepted cultural norms and etiquette. Indeed, 

the success of professional activity as a whole depends on their observance. 

 

Business communication differs from other types of interpersonal communications in its 

regulation. Such communication can be characterized as strict adherence by all participants in the 

process to their personal role. This means that in different professional situations an individual can 

be both a leader and a subordinate, partner and colleague. The high responsibility of each 

participant in a business interaction for its result is the main characteristic of business 

communication. 

 

The success of business communications and communication is largely determined by the 

chosen communication strategies and tactics, which implies the ability to clearly formulate the 

goals of communication interactions, and correctly determine the interests of partners. 

 

Business Communication Styles 

The scope of business communication extends to the legal, managerial, social aspects of 

the life of the subjects. Therefore, the official-business style of communication is determined by 

the practical requirements of professional activity and life in general. It can be implemented in 

writing (for example, business correspondence by e-mail, regulations, etc.) and verbally (for 

example, meetings, negotiations). 

 

In modern society, it is wise to use the style of business communications - this means 

securing a sustainable career path, increasing personal status and success in all areas of business 

activity. 

 

Business style, in turn, is divided into several subtypes - legislative subtype, diplomatic 

and administrative-clerical subtype. Each of these subspecies has its own specifics, communicative 

forms and speech cliches. So, for example, in diplomatic communications a memorandum, a note 

is used. In the administrative-clerical style, a receipt, a memorandum, a certificate, a power of 

attorney, a characteristic, an order, etc. are used. In the legislative style - the law, paragraph, 

normative act, agenda, code, etc. 

 



Ultimate speech accuracy is an essential component of business style. It is achieved, first 

of all, by using special terms that can be both widespread and highly specialized. Today, the 

business style of communication is considered the most common in everyday practice of formal 

interaction. 

 

Styles of business communication include manipulative, ritual and humanistic. 

 

Manipulative style implies the attitude of one conversation partner to another as a 

production tool and its use for performing tasks or obtaining certain results. Typical examples of 

such communications are personal control over the implementation of tasks. 

 

The main task of partners in the ritual style of communication is to create the desired image 

in society. With such communications, the status of the interlocutors is important, and not their 

personal or business qualities. 

 

The main direction of the humanistic style is the support of the interlocutors of each other 

and a collective discussion of problems. The individual characteristics of partners are not 

understood and are not divided into positive or negative qualities. Personality is fully perceived. 

This approach highlights the personal qualities of the individual and his individual characteristics. 

However, in some circumstances, this style of interaction is inappropriate. Knowledge of the 

features of communications and means of business communication ensure the success of 

professional activities. 

 

Business Communication Principles 

The role of business communication in the everyday life of individuals is difficult to 

overestimate, because it affects almost all areas of life. Business communications, like other types 

of interpersonal interactions, have their own general principles for regulating the flow of 

professional communication processes. 

 

The principles of business communication include interpersonal communication, its focus, 

continuity of communication and multidimensionality. 

 

Interpersonality is characterized by openness of interaction of individuals and versatility. 

It is based on the personal interest of individuals to each other. The organization of business 

communication with this construction principle is mainly at the professional component of the 

process, but do not forget that it will still have the character of interpersonal interaction and contain 

some interpersonal radical. The implementation of communication under any circumstances is 

determined not only by the specific activity or problem being discussed, but also by the personal 

properties of the interlocutors, their relationships. It follows that any business communication 

interaction is inseparable from interpersonal relationships. 

 

Communication focus is multi-purpose. In the course of communication, the information 

load has an unconscious goal along with a conscious one. So, for example, the speaker introduces 

those present with a problematic issue, while pursuing the goal of bringing to the attention of the 

participants in the process the essence of the issue. However, along with this, at an unconscious 

level, he may have a desire to show off or demonstrate to the participants his intellect , eloquence, 

etc. 

 

Continuity is the initiation of a continuous business and interpersonal interaction with a 

partner in contact with his field of vision. Since communication contains both verbal elements and 

non-verbal means of business communication, people constantly send behavioral messages. The 



interlocutor gives concrete meaning to such messages, as a result of which he draws the appropriate 

conclusions. 

 

Multidimensionality is based on the fact that individuals in various situations of business 

interaction not only exchange data, but in one way or another regulate relationships. Since the 

sphere of business communication is quite diverse, at least two sides of the relationship can be 

implemented in the communication processes. One is to maintain business interaction and transfer 

professional information. The other is in conveying an emotional attitude to a partner present in 

any contact. 

 

Требования к выполнению практического задания: 

  

Read the information. Be ready to discuss. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

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

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

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

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

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

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

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

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

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

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

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

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

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

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

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

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

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

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

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Теоретическая социология 
Тема 1.1. Теоретико-

методологические 
предпосылки становления 

социологии как науки. 

Развитие 

социологической мысли в 
России. Развитие 

классической социологии 

в Западной Европе. 
Развитие американской 

социологии. Современная 

социологическая  
теория: основные школы 

Социально-политические концепции XVIII века. Cтановление и 

развитие социологии как самостоятельной науки. Возникновение и 
развитие частных общественных наук. Позитивизм как направление 

социологии XIX века, его основные постулаты. Социологический 

проект О. Конта. Закон 3-х стадий умственного развития человечества. 

Конт о критериях научности, о методах анализа общества и поведении 
людей. Начало специализированной социологической литературы в 

России: работы, опубликованные в конце 60-х - начале 70-х гг. XIX в. 

П.Л.Лавровым и Н.К.Михайловским. Российская социологическая 
мысль XIX - начала XX вв. 

Направления русской социологической мысли: позитивистское течение 

(М.М. Ковалевский,  Н.И. Кареев); консервативное (Н.Я. Данилевский); 
субъективистское   (М.К. Михайловский, С.М. Южаков); социология 

народничества (М.А. Бакунин,   П.А. Кропоткин,    П.Л. Лавров); 

“легальный марксизм” (П.Б. Струве); неопозитивизм (П.А. Сорокин); 

марксистская социология (Г.В. Плеханов, В.И. Ленин). Социология в 
советский период. Возрождение социологии в России. Развитие 

классической социологии в Западной Европе. История американской 

социологии (четыре этапа): 1) институционализация– период с начала 
90-х гг. XIX века до начала 20-х гг. XX века; 2) эмпирический этап; 3) 

формирование структурно-функционального направления; 4) 

критический этап американской социологии (с начала 60-х годов). 

Современные социологические теории и школы. Структурный 
функционализм Т. Парсонса. Теории обмена. Феноменологическая 

социология. От современной к постсовременной социологической 
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теории. Структурализм. Структуралистский конструктивизм П. Бурдье. 

Теория структурации  А. Гидденса. Теория коммуникативного действия 

Ю. Хабермаса. Постмодернистская социология (Ж. Бодрийяр, З.Бауман). 

Теория самореферентных систем Н. Лумана. Постструктурализм как 
направление в философии и социально-гуманитарном познании 70-80-х 

гг. ХХв. Постмодернистская социальная теория и социологическая 

теория. Социология в современной России: направления, школы, 
концепции. 

Тема 1.2. Объект и 

предмет социологии как 

науки. Место социологии 
в системе научного 

знания. Основные 

категории 
социологической науки. 

Функции и законы 

социологии. 

Объект и предмет социологии. Социология и ее соотношение с другими 

науками. Структура социологической науки как многоуровневый 

комплекс микро и макросоциологических теорий. Взаимосвязь 
теоретического и эмпирического в социологии. Теории среднего уровня: 

социология семьи, города, села, общественного мнения, социология 

науки, образования и культуры, морали и права и др. Функции 
социологии: теоретическая, информационная, критическая, 

прогностическая, управленческая. Понятие социологического закона. 

Основные законы и тенденции общественного развития. 

Социологический закон как выражение существенной, необходимой  
устойчивой, повторяющейся связи всех сторон и компонентов 

общественных явлений, процессов и систем, как наиболее общее 

выражение целостности жизнедеятельности людей во всех формах ее 
проявления. Классификация социологических законов. Категории 

социологии. Категориальный и понятийный аппарат как ступени 

познания социальной реальности, основы социологического знания. 
Специфика социологических категорий, отражающих особенности 

объектов социальной реальности. Интегративный характер категорий 

социологии. Сущность понятия “социальное”.  

Тема 1.3. Общество как 
система. Социальная 

стратификация и 

социальная мобильность. 
Социальная структура и 

ее элементы. Социальные 

институты современного 

общества. Социальные 
общности и социальные 

группы. Социальная 

стратификация, 
социальная мобильность 

Общество как целостная социокультурная система, признаки общества, 
его социальная структура. Открытый и закрытый типы общества. Форма 

государственной власти как критерий типологизации общества: 

монархия, тирания, аристократия, олигархия, демократия. 
Традиционное, индустриальное, постиндустриальное общество. 

Основные функции общества как системы: экономическая, 

политическая, социальная и культурно-духовная. Системный подход к 

анализу общества. Социальная система как структурно-функциональная 
генетическая целостность. Комплексный подход и системно-

функциональный анализ познания конкретного состояния социальной 

реальности как результата взаимодействия различных факторов. 
Многогранность и многообразие уровней социальных явлений.  

Концепция классовой структуры общества, понятие социальной 

стратификации, формы социальной стратификации (экономическая, 

политическая, профессиональная). Социальная мобильность, ее 
сущность, необходимость ее изучения. Формы и основные 

характеристики социальной мобильности: межгенерационная и 

внутригенерационная, горизонтальная, вертикальная, восходящая, 
нисходящая, индивидуальная, групповая, экономическая, политическая, 

профессиональная мобильности. Каналы вертикальной циркуляции. 

Связь мобильности и типа общества. Понятие “социальной группы” в 
социологии. Развитие теории социальных групп Э. Дюркгейма, Г. Тарда, 

Г. Зиммеля, Г. Гумпловича, П. Сорокина, Р. Мертона и др. 

Классификация малых социальных групп. Реальные социальные группы 

(элементарные и кумулятивные, формальные и неформальные, 
первичные и вторичные, большие и малые, ингруппы и аутгруппы, 

референтные группы). Квазигруппы или мнимые группы, 

классификация: аудитория, толпа, социальные круги. Направления и 
методы исследования малых групп. Групповая динамика, бихевиоризм, 

социометрия. Социология коллективов. Понятие “коллектив” и 
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основные виды коллективов. Структура коллектива, его основные 

элементы. Формальная и неформальная структура коллектива. 

Основные характеристики коллектива: групповое сознание, 

деятельность, сплоченность, организованность и т.д. Понятие и 
основные признаки социальных общностей. Типология социальных 

общностей. Основные социальные общности, проживающие в России. 

Институциализация и формирование социальных институтов. Роль 
социальных институтов в жизнедеятельности общества. Общие черты и 

признаки социальных институтов. Функции социальных институтов в 

социальной системе. Характеристика важнейших социальных 

институтов: семьи, экономики, политики, религии, образования и т.д. 
Дисфункции  социальных институтов 

Тема 1.4. 

Социологическое 
понимание личности 

Ролевая теория личности. 

Социализация личности. 

Социальная установка: 
понятие, структура, 

функции. Социальная 

идентичность личности 

Понятие “человек”, “индивид”, “личность” в гуманитарных науках. 

Соотношение природного и социального в становлении и развитии 
личности. Понятие социальной структуры личности. Социологические 

концепции личности: ролевая теория личности, поведенческая 

концепция личности, диспозиционная концепция, психоаналитическая 

концепция З. Фрейда и др. Личность как деятельный субъект. 
Механизмы социальной деятельности и поведения. Потребности, 

интересы и ценностные ориентации личности. Личность как источник 

общественной жизни, ее реальный носитель. Личность как объект и 
субъект социальных отношений. Теория самоактуализации К. Роджерса, 

теория интенциональности Ш. Бюлера. Личность и ее деятельность в 

свете теории целеполагания. Социальный статус, социальная роль 
личности. Разновидности социальных статусов личности 

(формализованные, неформализованные, предписанные, достигаемые). 

Социальный престиж статуса. Иерархия статусов. Статусные коллизии 

(статусные несоответствия, статусные притязания). Ролевой конфликт. 
Сущность процесса социализации. Человек как объект социализации. 

Агенты социализации и институты социализации. Этапы социализации 

личности. Девиация. Социальный контроль, его формы. Девиантное 
поведение. 

РАЗДЕЛ 2. Эмпирическая социология 

Тема 2.1. Виды и функции 
социологического 

исследования. Программа 

социологического 

исследования. Выборка в 
социологическом 

исследовании. Измерение 

в социологическом 
исследовании. Шкалы и 

индексы 

Прикладное социологическое исследование как совокупность и 
определенная последовательность исследовательских приемов. 

Типология социологических исследований по различным основаниям. 

Программа прикладного социологического исследования. Понятие 

программы социологического исследования.  Программа как документ, 
содержащий концепцию исследовательского проекта, его 

методологические, методические, технические и организационные 

решения. Значение программы в социологическом исследовании. 
Требования к программе. Виды программ и их структура. 

Последовательность действий социолога при разработке программы. 

Методологический раздел программы. Анализ проблемной ситуации, 

формулировка проблемы, определение объекта и предмета 
исследования, цели и задач. Интерпретация понятий концепции 

исследования. Системный анализ объекта исследования. Выдвижение и 

формулировка гипотез. Процедурный (методический или процедурно-
методический) раздел программы. Обоснование методов сбора 

эмпирической социологической информации, единиц инструментария и 

сценария их использования. Определение обследуемой совокупности 
единиц исследования. Обоснование характера и форм обработки и 

анализа полученной информации. Рабочий план исследования. 

Определение порядка сбора, обработки и анализа первичной 

социологической информации. Сетевой график исследовательских 
мероприятий с расчетами временных, финансовых, людских и других 

затрат. Пилотаж и проверка программных установок. Учет результатов 
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пилотажного исследования при доработке программы. Измерение как 

процедура, при помощи которой свойства явления или процесса, 

рассматриваемые в ходе исследования как носители определенных 

отношений между ними и как таковые составляющие эмпирическую 
систему, отображаются в некоторую математическую систему с 

соответствующими отношениями между ее элементами. Понятие 

шкалы, или алгоритма, с помощью которого осуществляется измерение, 
и шкальных значений. Виды шкал: шкала наименований, порядковая 

(ранговая) шкала, интервальная (метрическая) шкала и другие. Индекс и 

этапы его конструирования: перевод понятия в индикаторы, перевод 

индикаторов в переменные, перевод переменных в индекс, оценка 
индекса. Обоснование надежности, обоснованности и точности 

измерения. Характеристика выборочного метода. Применение 

выборочного метода в социологических исследованиях. Основные 
нормативные требования к его использованию. Алгоритм построения 

выборки. Описание объекта исследования и генеральной совокупности. 

Основа выборки. Выделение единиц отбора и анализа. Выбор типа 
выборки. Обоснование объема выборки. Репрезентативность 

выборочного исследования. Понятие репрезентативности. Погрешность 

выборки. Случайные и систематические ошибки. Дисперсия как разброс 

отдельных значений признаков. Построение выводов об условиях 
экстраполяции результатов выборочного исследования на генеральную 

совокупность 

Тема 2.2. Количественные 
методы социологического 

исследования. 

Организационные методы 

социологического 
исследования. 

Эмпирические методы 

социологического 
исследования. 

Статистические методы 

анализа социологической 

информации. Методы 
интерпретации 

социологических данных 

Количественные методы сбора эмпирической информации. 
Количественные методы и специфика их применения в социологии.  

Недостатки и преимущества количественных методов. Типология 

организационных, эмпирических, статистических количественных 

исследований. Специфика эмпирических “количественных” данных. 
Специфика эмпирических “качественных” данных. Этапы 

социологического исследования, на которых применимы те или иные 

количественные методы. 

Тема 2.3. Качественные 
методы социологического 

исследования. Тактики 

качественного 

исследования. Методы 
качественного 

исследования. Принципы 

и организация проведения 
качественных 

исследований. Анализ 

данных в качественных 
исследованиях 

Качественные методы сбора эмпирической информации. Анализ данных 
в качественных исследованиях. Качественные методы также называются 

«мягкими». Развитие качественной методологии стало возможным 

благодаря микросоциологии, представленной такими направлениями, 

как символический интеракционизм (Г. Блумер, Дж. Мид), 
феноменологическая социология. Тактики качественных исследований. 

Методы качественных исследований. Общие черты, характерные для 

качественных методов. Принципы организации и проведения 
качественных исследований. 

Тема 2.4. Организация 

социологического 

исследования в 
социальной сфере. 

Специфика социальной 

сферы как объекта 
социологического 

анализа. Проблематика 

Социологическое исследование в социальной сфере. Понятие 

«социальная сфера»: основные подходы. Функции социальной сферы. 

Социальное пространство. Социальное поле. Проблематика 
социологических исследований социальной сферы. Уровни организации 

социологических исследований социальной сферы: теоретический, 

конкретно-социологический и социоинженерный. Методы исследования 
социальной сферы. Мониторинг в исследованиях социальной сферы. 

Формирование программы и инструментария для социологического 
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социологических 

исследований социальной 

сферы. Применение 

мониторинговых методик 
в исследованиях 

Организационно-

технологические 
управленческие аспекты 

прикладного 

социологического 

исследования социальной 
сферы. 

исследования социальной сферы. 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

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

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

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

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

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

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

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 
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отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

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

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

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

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

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

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

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

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

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

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

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

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

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

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

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

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

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

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

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

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

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

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

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

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

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

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

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

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

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

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

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

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

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

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

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
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Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Теоретическая социология 

 

Тема 1.1. Теоретико-методологические предпосылки становления социологии как науки. 

Развитие социологической мысли в России. Развитие классической социологии в 

Западной Европе. Развитие американской социологии. Современная социологическая  

теория: основные школы. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Произведите анализ исторических предпосылок выделения социологии в отдельную 

научную дисциплину. 

2. Раскройте содержание социально-политических концепций 18 века. Перечислите 

социально-экономические и политические условия появления мировой 

социологической науки. 

3. Назовите основные этапы становления и особенности мировой социологии. 

4. Произведите анализ исторических предпосылок появления социологии в России. 

5. Раскройте содержание социально-политических концепций 18 века. Какие из них 

повлияли в большей степени на появление социологии в России? 

6. Назовите основные этапы становления и особенности российской социологии. 

7. Расскажите о научных течениях в рамках российской социологии. 

8. Каких представителей классической социологии Вы знаете? 

9. Выполните сравнительную характеристику концепций О. Конта и Г. Спенсера. 

10. Произведите анализ теоретических трудов М. Вебера. Выявите основные черты его 

научных воззрений. 

11. Назовите основных представителей современных социологических теорий. 

 

Тема 1.2. Объект и предмет социологии как науки. Место социологии в системе научного 

знания. Основные категории социологической науки. Функции и законы социологии 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Раскройте объект и предмет социологии. Покажите ее соотношение с другими науками.  

Какова структура социологической науки?  

2. Какие основные категории социологии Вам известны?  

3. Перечислите известные Вам социологические теории среднего уровня. 

4.  Расскажите о функциях и законах социологии. 

 

Тема 1.3. Общество как система. Социальная стратификация и социальная 

мобильность. Социальная структура и ее элементы. Социальные институты 

современного общества. Социальные общности и социальные группы. Социальная 

стратификация, социальная мобильность. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Дайте определение социальной структуры общества. 

2. Расскажите о теориях социальной стратификации и социальной мобильности. 

3. Опишите социальную общность и социальную группу. 

4. Назовите признаки социального института. 
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Тема 1.4. Социологическое понимание личности Ролевая теория личности. 

Социализация личности. Социальная установка: понятие, структура, функции. 

Социальная идентичность личности 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Что такое социальный статус? Какие их разновидности вам известны? Что такое 

социальная роль? Кто ввел понятие «ролевой набор»?  

2. Раскройте содержание понятий «человек», «индивид», «личность». Как соотносится 

природное и социальное в становлении и развитии личности. Какие социологические 

концепции личности вам известны? Раскройте содержание теорий личности (ролевой, 

поведенческой, диспозиционной, психоаналитической). 

3. Что представляют собой потребности, интересы и ценностные ориентации личности? 

Охарактеризуйте различные подходы к описанию структуры личности. 

4. В чем заключается сущность социализации? Раскройте содержание понятий «социальная 

норма», «социальный контроль»?  Что представляют собой социальные санкции, какова их 

сущность, классификация. Чем «девиант» отличается от «делинквента»? Знаете ли вы 

какие-либо формы девиантного поведения? Что такое «аномия»? 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Эмпирическая социология 

Тема 2.1. Виды и функции социологического исследования. Программа 

социологического исследования. Выборка в социологическом исследовании. Измерение 

в социологическом исследовании. Шкалы и индексы. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Составьте примерную программу социологического исследования. 

2. Назовите функции программы социологического исследования. 

3. Перечислите требования, учитываемые при составлении программы. 

4. Опишите основные методы сбора эмпирической информации в социологии. 

5. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 

6. Дайте характеристику основным источникам сбора информации в социологии. 

7. Дайте определения генеральной и выборочной совокупности 

8. Охарактеризуйте репрезентативность в социологическом исследовании 

 

Тема 2.2. Количественные методы социологического исследования. Организационные 

методы социологического исследования. Эмпирические методы социологического 

исследования. Статистические методы анализа социологической информации. Методы 

интерпретации социологических данных 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите основные количественные методы сбора эмпирической информации в 

социологии. 

2. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 

3. Дайте характеристику основным источникам сбора информации в социологии. 

4. Назовите этапы социологического исследования, на которых наиболее обосновано 

применение количественных методов 

5. В каком виде предоставляются количественные данные по итогам исследования 

заказчику? 
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Тема 2.3. Качественные методы социологического исследования. Тактики качественного 

исследования. Методы качественного исследования. Принципы и организация 

проведения качественных исследований. Анализ данных в качественных исследованиях 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите основные качественные методы сбора эмпирической информации в 

социологии. 

2. Перечислите основные тактики качественных исследований в социологии. 

3. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 

4. Дайте характеристику основным источникам сбора информации в социологии. 

5. В каком виде предоставляются качественные данные по итогам исследования 

заказчику? 

6. Назовите этапы социологического исследования, на которых наиболее обосновано 

применение качественных методов 

 

Тема 2.4. Организация социологического исследования в социальной сфере. Специфика 

социальной сферы как объекта социологического анализа. Проблематика 

социологических исследований социальной сферы. Применение мониторинговых 

методик в исследованиях социальной сферы. Организационно-технологические 

управленческие аспекты прикладного социологического исследования социальной 

сферы 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Перечислите основные социологические методы сбора эмпирической информации для 

исследования социальной сферы. 

2. Раскройте сущность мониторинга в социологии. 

3. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 

4. Дайте характеристику основным явлениям и процессам, подлежащим изучению в 

социальной сфере.  

 

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

 

РАЗДЕЛ 1. Теоретическая социология 

 

Тема 1.1. Теоретико-методологические предпосылки становления социологии как науки. 

Развитие социологической мысли в России. Развитие классической социологии в 

Западной Европе. Развитие американской социологии. Современная социологическая  

теория: основные школы. 
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Рис.1. Ремесло и мануфактура 

 

 
Рис.2. Машинное производство 

 
Рис.3. Индустриализация 
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Рис. 4.  Соотношение городских и сельских жителей в 1800 г. 

 

 
Рис.5. Баррикады в Париже 23 февраля 1848 г. 
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Схема 1 

Периоды институционализации социологии в России 

 

Первый этап - 1860-1890 гг.  

Второй этап - 1890 г. - начало XX в.  

Третий этап - первая четверть XX в.  

Четвертый этап - 20-е - 30-е годы XX в.  

Пятый этап - конец, 50-х - 90-е годы XX в.  

Шестой этап - 90-е годы XX в. по н/вр. 
 

Тема 1.2. Объект и предмет социологии как науки. Место социологии в системе 

научного знания. Основные категории социологической науки. Функции и законы 

социологии 

Схема 2 

Уровни социологического знания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.3. Общество как система. Социальная стратификация и социальная 

мобильность. Социальная структура и ее элементы. Социальные институты 

современного общества. Социальные общности и социальные группы. Социальная 

стратификация, социальная мобильность. 

Схема 3 

Основные социальные институты 

 экономические институты, служащие для производства и распределения товаров и услуг; 

 политические институты, регулирующие осуществление власти и доступ к ней; 

 институты стратификации, определяющие размещение позиций и ресурсов; 

 институты родства, связанные с браком, семьей и социализацией молодежи; 

 институты культуры, связанные с религиозной, научной и художественной 

деятельностью.  

 
 

Общие социологические теории 

Специальные социологические теории 

Отраслевые теории 

Эмпирический уровень 

Социальная инженерия 
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Схема 4 

Свойства социальных общностей 

1. Социальная общность – это целевая переменная: для того, чтобы люди смогли действовать 

в одном направлении, объединяя свои усилия и координируя действия, должны совпадать 

цели их деятельности в данной обстановке и по данному поводу. 

2. Социальная общность – это культурно-регулятивная переменная: совпадение целей не 

обеспечивает надежное взаимопонимание, если соучастники не будут руководствоваться в 

своих взаимоотношениях едиными, разделяемыми всеми участниками общности правилами и 

нормами. 

3. Социальная общность – это переменная солидарных социальных действий: общность 

возникает на основе совпадающих целей и разделяемых норм системы солидарных 

социальных взаимодействий партнеров. 

 

Тема 1.4. Социологическое понимание личности Ролевая теория личности. 

Социализация личности. Социальная установка: понятие, структура, функции. 

Социальная идентичность личности 

Схема 5 

Этапы социализации личности (Э.Эриксон) 

 Младенчество (первый год жизни). В результате этого этапа формируется доверие, 

которое является базовым качеством для всех социальных отношений. 

 Раннее детство (2-3 года). Результатом этого этапа является чувство стыда, которое 

является фундаментом культурных норм. 

 Возраст игры (4года – школа). Результат – инициативность. 

 Школьный возраст. В возрасте до 12 лет формируется трудолюбие, чувство 

компетентности. 

 Юность 12-13-19-20 лет. Этот период посвящен пониманию себя, приобретению 

эгоидентичности. 

 Ранняя зрелость: (20-25) формирует способность к интимности. 

 Средняя зрелость: (26-64). Положительное качество этого возраста – 

продуктивность, забота о младших. 

 Поздняя зрелость: (65 лет – конец жизни). Собирание всех приобретенных качеств, 

полнота личностных свойств. 

 
 

 

РАЗДЕЛ 2. Эмпирическая социология 

 

Тема 2.1. Виды и функции социологического исследования. Программа 

социологического исследования. Выборка в социологическом исследовании. Измерение 

в социологическом исследовании. Шкалы и индексы. 

Схема 6 

Примерная схема программы социологического исследования (метод опроса) 

 

Методологический раздел  

 Формулировка проблемы.  

 Обоснование актуальности проблемы.  

 Цель исследования. 
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 Задачи исследования. 

 Объект исследования. 

 Предмет исследования. 

 Интерпретация основных понятий. 

 Гипотезы исследования. 

Методический раздел  

 Определение типа исследования. 

 Обоснование типа выборочной совокупности. 

 Выбор методов сбора информации. 

 Логико-концептуальная схема анкеты. 

 Логическая структура анкеты. 

 График динамики сложности вопросов.  

 Примерный инструментарий. 

 Рабочий организационный план исследования 

 

Тема 2.2. Количественные методы социологического исследования. Организационные 

методы социологического исследования. Эмпирические методы социологического 

исследования. Статистические методы анализа социологической информации. Методы 

интерпретации социологических данных 
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Рис. 6. Классификация методов социологического исследования 
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Рис. 7. Количественные методы: общие понятия 

 
Таблица 1. Основные характеристики количественной стратегии социологического 

исследования 

Основные критерии Характеристика 

Цель применения Макросоциологическое исследование 

Дать объяснение причин изучаемого явления 

Исследовательские задачи Измерить параметры явления;    Установить 

взаимосвязи между отдельными параметрами; 

Позиция исследователя «сторонний» наблюдатель 

В центре внимания 

исследователей 

Социальные структуры и институты;  Объективные 

факторы;    Общие социальные процессы 

Исследовательские гипотезы 

формулируются 

До начала сбора данных 
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Исследовательские 

инструменты 

Разрабатываются до полевого этапа;  Формализованы, 

во многом одинаковы для всех исследователей 

Единицы анализа Факты, события, высказывания, акты поведения 

Логика анализа Дедуктивная: от абстракции к фактам путем 

операционализации понятий 

Основные способы анализа   Классификация путем отождествления случаев; 

Статистическими способами;   Систематизация 

Данные исследования 

представляются в виде: 

Статистических распределений, шкальных 

показателей, индексов и т.п 

Валидность (надежность) 

достигается достоверным 

Повторением установленных связей 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



23  

 
 

Тема 2.3. Качественные методы социологического исследования. Тактики качественного 

исследования. Методы качественного исследования. Принципы и организация 

проведения качественных исследований. Анализ данных в качественных исследованиях 

Таблица 2. Сопоставление количественных и качественных методов 

 

№ 

п/п 

Основания сравнения Количественные методы    Качественные методы 

1 Цель применения Дать объяснение причин 

изучаемого явления 

Понять изучаемое явление 

(случай, процесс) 

2 Исследовательские 

задачи 

А) измерить параметры 

явления б) установить 

взаимосвязи между 

отдельными параметрами 

А) выявить общую картину 

явления  

б) концептуализировать 

явление, интерпретировать его 

3 Позиция исследователя «сторонний наблюдатель» «сочувствующий участник» 

4 Исследовательские 

гипотезы 

формулируются 

До начала сбора данных По мере овладения данными 

5 Исследовательские 

инструменты 

А) разрабатываются до 

полевого этапа                                  

б) формализованы, во 

многом одинаковы для всех 

исследователей 

А) определяются как до 

полевого этапа, так и в его 

ходе б) неформализованы, 

отражают индивидуальный 

исследовательский опыт  

6 Исследовательские 

задачи 

Стандартизованы, 

предполагается их 

дублирование 

Менее стандартизованы, 

дублируются редко 

7 Единицы анализа Факты, высказывания, 

оценки, акты сознания и 

поведения 

Субъективные значения 

фактов для индивида 

8 Данные исследования 

представляются в 

различных видах 

Статистические 

распределения, шкальные 

показатели, индексы и т.п. 

Высказывания, документы, 

интеллектуальные продукты 

стенограмм, аудио- и 

видеозаписи, групповые 

дискуссии и т.п. 

9 Стиль исследования «жесткий» «мягкий» 

 

Схема 7 
Тактики качественного исследования 

 case study -изучение случая 

 этнографическое исследование 

 историческое исследование 

 история жизни 

 история семьи 
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 grounded theory - восхождение к теории (укорененная теория/ обоснованная 

теория) 

 феноменологическое исследование 

Кейс-стади (case study) – традиционная тактика качественного исследования для изучения 

уникального объекта в совокупности его взаимосвязей.  

 

Примеры качественных методов: 

наблюдение 

глубинное интервью 

фокусированное интервью 

традиционный анализ документов 

визуальные методы анализа: (анализ рисунков, анализ фотографий, фоторепортажи и др.) 

 

Тема 2.4. Организация социологического исследования в социальной сфере. Специфика 

социальной сферы как объекта социологического анализа. Проблематика 

социологических исследований социальной сферы. Применение мониторинговых 

методик в исследованиях социальной сферы. Организационно-технологические 

управленческие аспекты прикладного социологического исследования социальной 

сферы 

Схема 8 

Наиболее актуальные направления социологического анализа социальной сферы 

в настоящее время: 

 проблемы социальной защиты различных групп населения и типов семей; 

 научно-информационное обеспечение анализа и прогнозирования социальных 

процессов в обществе и регионах; 

 оценка динамики уровня жизни населения. 
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Рис 8. Джини-коэффициент 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Социология» предполагает изучение 

материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров 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.  



26  

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 общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 
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Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

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

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

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

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

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

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

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

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

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

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

 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 
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Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

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

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

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

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

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

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

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

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

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

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

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 
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умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

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

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

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

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

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

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
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Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

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

процитированная страница.  

 

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

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

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

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

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

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

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

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

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

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 
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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. 

 

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; 
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«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

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

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы/дать ответы на контрольные 

вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

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

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

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

подтверждения принятого решения. 

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

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 
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имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

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

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 
 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

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

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

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

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

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

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

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

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 
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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,  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) 

 

1. Учебная дисциплина -социология 

2. Раздел Теоретическая социология 

Тема лекционного занятия-   

Тема 1.1. Теоретико-методологические предпосылки становления социологии как науки. 

Развитие социологической мысли в России. Развитие классической социологии в 

Западной Европе. Развитие американской социологии. Современная социологическая  

теория: основные школы. 

3. Цель занятия. освятить предысторию развития социологии как науки. научить студентов 

применять в профессиональной деятельности базовые и профессионально-профилированные 

знания и навыки по истории социологической теории   

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Описать теоретико-методологические предпосылки 

становления социологии как науки 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

2 Развитие социологической мысли в России. Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Развитие классической социологии в Западной Европе Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Развитие американской социологии. Опрос, оценка знаний 
студентов 

5 Современная социологическая теория: основные 

школы. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание лекционного 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 лекционного занятия. 

Тема 1.1. Теоретико-методологические предпосылки становления социологии как науки. 

Развитие социологической мысли в России. Развитие классической социологии в 

Западной Европе. Развитие американской социологии. Современная социологическая  

теория: основные школы 

Текст лекции.  
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Предпосылками или предварительными условиями генезиса социологии в России 

является определенная степень общественного развития, которая начинает вызывать 

объективную потребность в ее теоретическом осмыслении и эмпирическом исследовании. 

Такими предпосылками в ранний период становления капитализма и были соответствующего 

уровня духовные, экономические, социальные и  политические  отношения.  

Духовной предтечей возникновения отечественной социологии явилось достаточно 

зрелое состояние социального знания. Собственно рождению социальной мысли как светского 

знания способствовали уже реформы Петра I, благодаря которым появилась сама возможность 

для развития в Российском государстве мирских знаний, науки. В этот период возникла 

стержневая проблема размышлений того и последующего времени - определение дальнейшего 

пути развития России (рис.1). Петр I пытался внедрить европейские социальные формы в 

русскую жизнь, не учитывая  особенности ее уклада, менталитета россиян и их  психического 

склада.  Это стало основой противоречий всего дальнейшего развития России, а также  

социально-философских поисков русских мыслителей.  

 
Рис.1. Пути развития России 

 

 
Вопрос 1:Стержневая проблема размышлений русской интеллигенции 

после реформ Петра I. 

 

 
Процессы, которые происходили в первую очередь в экономической сфере и 

потребовавшие в связи с этим знания об обществе как целостной взаимосвязанной системе, 

стали основной причиной возникновения социологии в России. Социология этого периода 

теоретически выражала в различной форме требования буржуазного изменения, рефор-

мирования существующих в России порядков. Поэтому ее появление в России после реформы 

1861 г. является не случайным, а вполне закономерным, так как в это время начался 

интенсивный переход от феодального общества к капиталистическому, с его процессами 

индустриализации и урбанизации, изменением структуры общества, делающий невозможным и 

устаревшие идеи и идеалы дореформенного времени. 

Стимулирующим фактором для развития социологии в 

России оказалось усложнение социальной структуры русского общества. Произошел бурный 

рост городских сословий, которые до реформы были совсем незаметны на фоне крестьянства и 

дворянства. Развитие капитализма также привело к увеличению и усложнению состава 

городского 

населения, появилась масса новых профессий, возросла мобильность населения, что приводило 

к ломке старых культурных стандартов.  
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Все эти изменения способствовали усилению интереса разных слоев русского общества к 

социальным проблемам. Русские интеллигенты стремились помочь угнетенному народу. 

Ответом на вопрос: «Что считать наиболее важным для блага народа?» стали главные 

теоретические достижения социологической мысли в России. 

В середине XIX века русское общество стояло перед необходимостью коренных 

изменений в политической и экономической сферах. Потребность в этом осталась и после 

реформ 60-х годовXIX в. — отмены крепостного права, реформы земств и судебной реформы, 

так как все проведенные реформы, кроме последней, были непоследовательны, нерешительны и 

компромиссны. Россия по-прежнему оставалась сословным бюрократически-дворянским госу-

дарством. Она не стала, как этого желали многие, ни демократической, ни конституционной 

страной. Поэтому произошло колоссальное оживление общественной жизни. В России в 60—70-

е годы XIX в. впервые в истории на общественно политическую сцену выступило общественное 

мнение. Одни призывали к продолжению реформ, к их радикализации, а другие — к восстанию 

и слому всей системы вообще. С этого времени в России стало открыто звучать требование 

широкой общественности о необходимости прогресса общества. 

 

 
Вопрос 2: Что впервые в истории России в 60—70-е годы XIX в. 

выступило на общественно политическую сцену? 

 

 
Во второй половине XIX в. Россия стремительно переходила на рельсы новой, 

индустриальной цивилизации, что привело к обострению старых и выявлению массы новых 

социальных проблем. С помощью старой социальной философии эти проблемы решить было 

невозможно. Возникла необходимость в появлении нового более точного знания. И вызванная 

реальной обстановкой того времени интеллектуальная потребность в ориентации на научно-

рационалистическое объяснение социальных процессов в их связи с общественным целым, 

желание точного понимания жизни привели к развитию социологии в России в традициях 

позитивизма. Русские социологи-позитивисты нашли признание и известность во всем мире. 

Первым позитивистом в России был В.Н. Майков. Он первым четко заговорил  о  

необходимости создания новой науки в России, опубликовав в 1845 г. статью "Общественные  

науки в России". Содержание статьи показывает, что идеи О.Конта оказали определенное 

влияние на В.Н.Майкова. При изложении своих мыслей он дает конкретную ссылку на 

четвертый том основного труда О.Конта «Курс позитивной философии». 

 

 
Вопрос 3: Кто был первым позитивистом в России? 

 

 
Но цензурные условия, созданные в России после революции в 1848 г. во Франции, стали 

существенной помехой дальнейшему распространению идей О.Конта. Революция  1848 года  в 

Западной Европе очень напугала русское правительство и стала причиной  усиления надзора за 

преподаванием гуманитарных наук, запрета  выписки заграничных изданий без 

предварительного цензурного рассмотрения, отмены командировок русских ученых в Европу, а 

также  изъятия из государственных библиотек сочинений О.Конта.  Поэтому  после событий 

1848 г.,  имя О.Конта и название его учения  на долгий период времени исчезают со страниц 

российской прессы. Только в первые годы царствования Александра II наступили времена 

относительной свободы для печати и распространения западно-европейских идей.  

 Начало специализированной социологической литературе в России положили вышедшие 

в конце 60-х - начале 70-х гг. XIX в. социологические работы, написанные П.Л.Лавровыми 

Н.К.Михайловским. С конца 70-х  гг. XIX в. в печати начали появляться достаточно серьезные 
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обзоры российских авторов (как союзников, так и противников) об О.Конте и его творчестве. 

Позитивное учение проникало в российскую среду и через естественнонаучную литературу, так 

как многие ученые-естествоиспытатели были приверженцами позитивистской доктрины.  

 

 
Вопрос 4: Когда начала появляться специализированная 

социологическая литература в России? 

 

 
Распространение в России европейских социологических теорий происходило медленно и 

трудно, сталкиваясь с официальными запретами, но попадало в благоприятную среду 

восприятия и порождало такой интеллектуальный отзвук, который способствовал затем 

быстрому выходу отечественной социологии на уровень мирового развития данной отрасли 

знания. 

Следует отметить, что существуют как общие, характерные и для Запада, и для России 

условия появления социологии, так и специфические, свойственные только  нашей стране, что, 

естественно, привело к особенностям становления и развития российской социологии.  

Социально-политические  условия и теоретические предпосылки, сыгравшие важнейшую 

роль  в возникновении социологии как науки в  России: 

реформы Петра 1; восстание декабристов; реформы 1861 г.; развитие капитализма; 

появление новых социальных классов и слоев; зарождение рабочего движения; сохранение 

пережитков крепостного права; влияние западных идей на российскую научную мысль;  

традиции отечественной общественной  мысли;  развитие естествознания; увеличение и 

расширение масштабов эмпирических исследований социальных проблем русского общества 

того времени (становление и развитие земской статистики, “нравственной статистики” и т.д.).  

 

 
Вопрос 5: Какие социально-политические условия и теоретические 

предпосылки, сыграли важнейшую роль  в возникновении социологии как 

науки в  России? 

 

 
Историческое своеобразие вызревания предпосылок социологии в России обусловило и 

важнейшие особенности ее генезиса. Российская социология представляет собой  часть 

общемировой социологии, но специфическую часть. Российская социологическая мысль XIX - 

начала XX вв. отличалась от западной, своим историческим и культурным своеобразием. Она 

была тесно связана с гуманистическими идеалами российской философии, всего социального 

знания. Это стало основанием появления специфического направления - русской идеи в 

социологии, яркими представителями которой были Н.Я.Данилевский,  К.Н.Леонтьев и ряд 

других исследователей. 

 

 
Вопрос 6: Перечислите ярких представителей русской идеи в 

социологии. 

 

 
Особенность развития социологии в России заключалась и в  том, что на начальном этапе 

ее  становления в основном ей была свойственна односторонняя связь с социологической наукой 

Запада. В 1897 г. Н.И. Кареев сожалел о том, что  русская социологическая литература все еще 

оставалась почти совершенно неизвестной на Западе. В основном только благодаря личному 

общению на Западе узнавали о научной жизни в России.  
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Русские социологи имели возможность ознакомиться с достижениями европейской 

мысли, так как все основные работы известных западных социологов, несмотря на цензуру, 

переводились на русский язык и издавались в России с серьезными научными комментариями. 

На формирование социологической мысли в России большое влияние оказали идеи многих 

западных ученых: французских просветителей - Ш.Монтескьё, М.Вольтера, Д.Дидро, А.Сен-

Симона; ученых-естествоиспытателей -  Ч.Дарвина, Т.Шванна, М. Шлейдена; английских 

экономистов -  А.Смита, Д.Рикардо и западных социологов  - О.Конта, Г.Спенсера, 

Э.Дюркгейма, К.Маркса.  

 
 

Вопрос 7: Идеи каких западных ученых оказали большое влияние на 

формирование социологической мысли в России? 

 

 
Западные ученые оказали большое влияние на становление социологии в России. Можно 

отметить два основных течения, в русле которых в основном и  шло развитие социологии в 

России - это позитивизм (О.Конт) и марксистская социология (К.Маркс). Первое возникает в 

России в 60-е годы, а второе - только в середине последнего десятилетия XIX в. До начала XX в. 

они сосуществовали достаточно мирно, и только после Октябрьской революции между ними 

началась борьба, закончившаяся, по официальным меркам, полной победой марксистской 

социологии в России. Таким образом, можно отметить, что критическое восприятие  идей 

западных мыслителей - одна из отличительных черт российских мыслителей.  

 
 

Вопрос 8: В русле каких двух основных западных течений шло 

развитие социологии в России? 

 

 
Однако несмотря на то, что на развитие социологии в России повлияли различные 

течения западной социологии, она все же выдвинула ряд  собственных оригинальных 

самобытных теорий, которые во многом были обусловлены своеобразием развития российского 

общества. В ряде случаев русские социологи шагнули дальше европейских предшественников, 

некоторые идеи были высказаны нашими социологами раньше западных мыслителей, то есть 

часто они  предугадывали то,  что позднее разрабатывали западные социологи.  

Таким образом, к особенностям возникновения и развития социологии в России 

относятся: тесная связь российской социологической мысли с гуманистическими идеалами 

российской философии; односторонняя, на начальном этапе ее становления,  связь с 

социологической наукой Запада; критическое восприятие идей западных мыслителей; 

выдвижение  ряда  собственных оригинальных самобытных теорий. 

Развитие социологии в России происходило в двух основных формах: публицистической 

и академической (т.е. университетской), причем зарождение российской социологии было 

начато именно в рамках публицистической  формы; становление и развитие академической 

(университетской) социологии на Западе и в России шло по-разному - на Западе социология 

становится университетской наукой значительно раньше, чем в России. Социологические 

общества на Западе начали создаваться гораздо раньше, чем в России; специализированные 

социологические журналы начали появляться на Западе также намного раньше, чем в России. 

Отечественной социологии была свойственна (и продолжает быть свойственной до настоящего 

времени) политическая ангажированность, критическое и оппозиционное отношение к 

существующей власти и попытки оптимального конструирования будущего общества, что не 

могло не вызывать ответных мер со стороны правительства в виде репрессивных цензурных 

преград, закрытий и запретов на преподавание, что и привело в конечном счете  к  делению 
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развития и институционализации социологии в России  на два больших периода, между 

которыми имел место почти тридцатилетний период ее относительного запрета. 

 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

 

1. Произведите анализ исторических предпосылок выделения социологии в 

отдельную научную дисциплину. 

2. Раскройте содержание социально-политических концепций 18 века. 

Перечислите социально-экономические и политические условия появления мировой 

социологической науки. 

3. Назовите основные этапы становления и особенности мировой социологии. 

4.  Произведите анализ исторических предпосылок появления социологии в 

России. 

5.  Раскройте содержание социально-политических концепций 18 века. Какие из 

них повлияли в   большей степени на появление социологии в России? 

6. Назовите основные этапы становления и особенности российской социологии. 

7. Расскажите о научных течениях в рамках российской социологии. 

8. Каких представителей классической социологии Вы знаете? 

9. Выполните сравнительную характеристику концепций О. Конта и Г. Спенсера. 

10. Произведите анализ теоретических трудов М. Вебера. Выявите основные черты 

его научных воззрений. 

11. Назовите основных представителей современных социологических теорий. 

 

 

1. Учебная дисциплина -социология 

2. Раздел Теоретическая социология 

Тема лекционного занятия-   

Тема 1.2. Объект и предмет социологии как науки. Место социологии в системе научного 

знания. Основные категории социологической науки. Функции и законы социологии 

3. Цель занятия. Дать студентам представление об объекте, предмете социологии, основных 

категориях социологии 
4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Объект и предмет социологии как науки Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Место социологии в системе научного знания. Опрос, оценка знаний 
студентов 

3 Основные категории социологической науки Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Функции и законы социологии 

 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

 

5. Содержание лекционного 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) 

 

Тема лекционного занятия. 
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Тема 1.2. Объект и предмет социологии как науки. Место социологии в системе научного 

знания. Основные категории социологической науки. Функции и законы социологии 

Текст лекции.  

 

Объектом социологии, как вытекает из самого ее названия, является общество. Однако 

общество изучают и другие науки: история, политология, демография, социальная психология 

и т.д. Специфика социологии проявляется лишь в том случае, если из всего комплекса 

общественных явлений выделяется такой их слой, который непосредственно связан с миром 

человеческих отношений и тех структурных элементов, из которых складывается общество 

как целостная социальная система. Поэтому объектом исследования социологической науки 

является не только общество в целом, его базисные характеристики в локальном и мировом 

масштабе, но и отдельные его части, подсистемы и элементы, а также различные процессы, 

происходящие в обществе. Объект социологии столь же объективен, как объект изучения 

других наук, поскольку общество, так же как физические или биологические явления и 

процессы, существует независимо от воли и сознания людей. 

Своеобразие объекта социологии проявляется в том, что в отличие от процессов и 

явлений физического мира, которые бывают абсолютно объективными, процессы, 

происходящие в обществе, так или иначе связаны с сознанием людей и носят объектно-

субъектный характер, так как в них объект и субъект действия связаны неразрывными узами. 

Более того, если общество в целом не зависит от воли и сознания одного человека, то человек 

в своем сознании, в своем развитии, в своих действиях зависит от общества. Именно этими 

отличительными чертами и определяется специфика объекта социологии. 

В отличие от объекта исследования, находящегося вне сознания человека, его 

изучающего, предмет исследования находится в голове человека, который исследует какой-

либо объект окружающей действительности. Он возникает в качестве предмета исследования 

не вне человеческого сознания, а только в нем, когда исследователь пытается выделить из 

объекта исследования какие-то существенные, важные для него в данный момент и в данном 

отношении стороны, части или особенности. 

Еще О. Конт отмечал, что общество создается на основе взаимодействий индивидов, 

формирующих определенные типы социальных отношений (экономические, политические, 

нравственные), способствующих развитию науки и образования и т.д. На основе 

взаимодействий создаются социальные структуры различного уровня (от семьи до общества) с 

различными целями (от занятий спортом до образования политических партий), 

объединяющие различное число людей (от двух человек до всего мирового сообщества). 

Основой формирования взаимодействий служат наиболее значимые интересы 

субъектов этих взаимодействий. По своему характеру интересы могут быть объективными, 

например разделение труда или объединение людей по национальному признаку, и 

субъективными, например система социальных ценностей, идеалов и др. Результатом 

взаимодействий людей является созданная ими социальная реальность, представленная 

духовной культурой общества, групп, отдельных людей. 

По мнению американского социолога Н. Смелзера о том, что социология – это один из 

способов изучения людей, так как она стремится выяснить, что происходит с людьми, когда 

они взаимодействуют друг с другом. Поскольку основой социальных взаимодействий служат 

интересы и потребности личности, личность является активным субъектом любых социальных 

отношений, структур и организаций. В социальном типе личности заключены, с одной 

стороны, индивидуальная уникальность, проявляющаяся в характере поведения личности при 

взаимодействиях с другими людьми, а с другой, –наиболее распространенные социальные 

черты общества. Наблюдая личность в системе социальных взаимодействий, можно судить об 

обществе в целом. Из этого следует, что личность является единицей наблюдения в 

социологии. 
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Таким образом, предметом социологии являются социальные взаимодействия 

личностей и социальных групп, социальная жизнь людей, так как общество изучается именно 

через человека и его социальное поведение, оценки, мнения, интересы и т.д. 

Поскольку социология имеет дело с многообразием социальных явлений и проблем, 

стремление ученых упорядочить их приводят к тому, что разные научные школы имеют 

различные взгляды на предмет социологии. В мировой социологической науке преобладает 

точка зрения, что социология относится к разряду мультипарадигматических наук, т.е. для нее 

характерно наличие не одной, а нескольких предметных парадигм. К числу явлений, которые 

разные социологи считают ключевыми в определении предмета социологии, относятся 

«социальные отношения», «социальные институты», «социальные организации», «системы 

социального действия», «социальные группы», «групповые взаимодействия», «социальное 

взаимодействие», «социальные структуры общества», «социальное поведение» и др. И хотя в 

понимании предмета социологии нет единообразия, очевидно, что на первое место в этом 

перечне предметных областей выдвигается проблема взаимодействия индивидов. 

 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Раскройте объект и предмет социологии. Покажите ее соотношение с другими 

науками.  Какова структура социологической науки?  

2. Какие основные категории социологии Вам известны?  

3. Перечислите известные Вам социологические теории среднего уровня. 

4. Расскажите о функциях и законах социологии. 

 

 

1. Учебная дисциплина -социология 

2. Раздел 1. Теоретическая социология 

Тема лекционного занятия-   

Тема 1.3. Общество как система. Социальная стратификация и социальная 

мобильность. Социальная структура и ее элементы. Социальные институты 

современного  общества. Социальные общности и социальные группы. Социальная 

стратификация, социальная мобильность. 

3. Цель занятия. Дать представление об обществе как целостной социокультурной системе, 

раскрыть социальную структуру общества, ее признаки и типологию. Раскрыть предпосылки 

социального неравенства, сущность социальной стратификации и социальной мобильности.     
4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Общество как система Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Социальная стратификация и социальная мобильность Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Социальная структура и ее элементы Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Социальные институты современного общества Опрос, оценка знаний 

студентов 

5 Социальные общности и социальные группы Опрос, оценка знаний 

студентов 

6 Социальная стратификация, социальная мобильность. 

 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 



45  

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

Тема лекционного занятия. 

Тема 1.3. Общество как система. Социальная стратификация и социальная 

мобильность. Социальная структура и ее элементы. Социальные институты 

современного  общества. Социальные общности и социальные группы. Социальная 

стратификация, социальная мобильность. 

Текст лекции.  

 

 Механизм существования и развития социальной структуры обусловлен системой 

человеческой деятельности. Чтобы существовать, люди вступают в определенные 

общественные отношения, объединяются в группы, распределяют функции. Таким образом, 

социальная структура – это совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих социальных 

институтов, социальных групп и отношений между ними. 

Социальная структура – это совокупность социальных групп, классов и слоев. 

Социальная структура – это совокупность социальных институтов и организаций. Социальная 

структура – это совокупность функционально взаимосвязанных социальных статусов и ролей. 

Социальная структура – это внутреннее устройство общества.  

Социальная структура предполагает: 

1) устойчивые связи между любыми элементами общества, устойчивые 

взаимозависимости;  

2) регулярность, устойчивость, повторяемость этих взаимодействий;  

3) наличие уровней, “этажей”, согласно значимости элементов, входящих в структуру;  

4) регулирующий, инициирующий, динамичный контроль за поведением элементов. 

 

Вопрос 1: Как вы понимаете термин «структура»? Как он переводится на 

русский язык? 

 

Мера развитости социальной структуры – это степень ее разнообразия, то есть 

разнообразие видов и форм деятельности, способов связей между людьми, социальными 

группами и институтами.  

Причина возникновения социальной структуры? Социальная структура возникает по 

поводу общественного разделения труда. Социальная стратификация возникает по поводу 

общественного распределения результатов труда (социальных благ). Социальная структура 

изменяется вследствие изменения социальных отношений, так как социальная структура 

обусловлена способом производства. 

Основные тенденции, наблюдающиеся в изменении социальной структуры общества: 

 1) социальная поляризация, то есть расслоение на богатых и бедных, углубление 

социальной и имущественной дифференциации; 

 2) размывание интеллигенции, которое проявляется либо в массовом уходе индивидов 

из сферы умственного труда, либо в смене ими места жительства (так называемая «утечка 

мозгов»); 

 3) стирание границ между специалистами с высшим образованием и 

высококвалифицированными рабочими. 

 

Задание 1:  

В качестве задания на самостоятельную работу приведите примеры 

статистических или рейтинговых показателей, подтверждающих расслоение 

российского общества на богатых и бедных. 
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Выделяют два уровня социальной структуры – это макроструктура и микроструктура. 

Макроструктура – это связи и отношения между элементами и подсистемами общества, 

экономики, политики, культуры, рассматриваемые на самом общем уровне. Макроструктура 

показывает характерный для определенного общества состав классов, слоев, этнических групп 

и социальных категорий, а также совокупность устойчивых отношений между ними и 

особенности их внутренней структурной организации.  

Микроструктура – это структура, элементами которой являются индивиды и их 

поведение: межличностные связи, структура ролей и др. Микроструктура показывает 

устойчивые связи в малых группах (первичный трудовой коллектив, студенческая группа, 

школьный класс и т.д. Изучение микроструктуры очень важно, так как она оказывает 

существенное влияние на многие процессы общественной жизни (социализацию, 

формирование общественного мнения и др.). 

 Выделяют четыре типа социальной структуры: социально-демографическая, 

социально-классовая, социально-профессиональная, социально-территориальная. 

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА – это результат наложения 

демографических структур (половой, возрастной, семейной) на социальную. Например, в эту 

структуру входят группы молодежи (рабочие, служащие, колхозники и т.д.), группы 

предпенсионного возраста, группы пенсионного возраста, группы среднего возраста и т.д. 

Понятно, что эти группы представлены мужчинами и женщинами. 

 

Вопрос 2: Различия по полу и возрасту носят только биологический характер 

или еще и социальный? Приведите примеры. 

 

Социально-демографическая структура – это группы со своими специфическими 

потребностями и интересами, и перспективами развития. Понятно, что потребности и 

перспективы развития у группы молодежи и группы предпенсионного возраста различны. 

 

СОЦИАЛЬНО-КЛАССОВАЯ СТРУКТУРА – это срез структуры классового общества, 

который отражает социальное неравенство между общественными классами, между 

работниками физического и умственного труда, между городом и деревней, между 

социальными слоями внутри классов. В основе деления общества на классы лежит разделение 

труда. 

Два вида разделения труда, которые предшествовали образованию классов: 

- исполнительский труд (преимущественно, физический); - организаторский труд. 

Категория «класс» имеет два значения: 

- Экономическое значение: Класс – это большие группы людей, которые различаются по их 

месту в системе общественного производства, по их отношению к средствам производства, по 

их роли в общественной организации труда, по способам получения доли общественного 

богатства. 

- Социальное значение: Класс – это группы людей, имеющие различия в образе жизни, 

культуре, интересах, идеологии, социальной психологии и т.д. 

СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА – это социальная форма 

профессионального разделения труда, рассматриваемого со стороны его материально-

вещественного содержания. 

Что такое профессия? Профессия – это род трудовой деятельности или занятий 

человека, требующие определенной подготовки. Профессия – это источник существования. 

Структурные характеристики профессии: 

 - характеристика работника (специфические навыки человека); 

 - характеристика рабочего места (набор трудовых функций); 

 - характеристика процесса труда (специфика протекания трудовой деятельности и 

последовательность трудовых операций). 
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Существует прямая связь профессий с социально-экономическими различиями в 

обществе. Даже один и тот же характер профессий может иметь различное вознаграждение 

труда работников. 

 

 

Задание 2:  

В качестве задания на самостоятельную работу проанализируйте популярность 

профессий современного российского общества и аргументируйте причины их 

популярности. 

 

В контексте социально-профессиональной структуры существуют два термина: 

профессиональное разделение людей и профессиональное разделение труда. 

Профессиональное разделение людей – это общественная форма выражения профессий, 

профессиональное разделение труда – это материальная форма выражения профессий. 

С исторической точки зрения профессиональное разделение людей – это следствие 

разделения умственного и физического труда. 

Чем между собой отличаются профессии? Содержанием труда (экономические, 

юридические, промышленные, транспортные, сельскохозяйственные, медицинские, 

социальные, культурные и т.д.), направленностью труда (научные, общественные); 

значимостью труда (престижные, непрестижные) и т.д. 

 

Вопрос 3: Какие профессии с точки зрения содержания труда относятся к 

социальным? 

 

СОЦИАЛЬНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА – это структура, единицами 

которой выступают территориальные общности разного типа (городские, сельские, население 

агломераций). Агломерация (от лат. присоединять) – это совокупность взаимодействующих 

городских и сельских поселений, возникшая на базе единого территориально-

производственного комплекса и обладающая общностью градообразующей основы и образа 

жизни.  

Два вида агломераций: 1) моноцентрические – образуются вокруг одного крупного 

города (например, московская агломерация); 2) полицентрические – образуются вокруг 

нескольких городов. Особенность агломерации – это концентрация промышленных, 

общественных, культурных и других учреждений, объединенных в единое целое интенсивные 

связями.  

Особенности территориальных общностей: обладают разным историческим прошлым, 

существуют в различных природных условиях. Поэтому они различаются: 

- показателями функционирования производств и предприятий; 

- отраслями народного хозяйства; 

- условиями труда; 

- развитием социально-культурной и бытовой инфраструктурами; 

- обеспеченностью населения жильем, больницами, клубами, театрами и т.д.; 

- социальным составом населения; 

- уровнем образования и культуры населения. 

Закономерность социально-территориальной структуры: более развитый тип поселения 

(региона) предъявляет большие требования к социальному развитию индивида. 

 

Задание 3:  

В качестве задания на самостоятельную работу систематизируйте 

статистические данные и данные вторичных социологических исследований по 

показателю развития социально-культурной и бытовой инфраструктуры города (по 

выбору студента). 
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Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Дайте определение социальной структуры общества. 

2. Расскажите о теориях социальной стратификации и социальной мобильности. 

3. Опишите социальную общность и социальную группу. 

4. Назовите признаки социального института. 

 

 

1. Учебная дисциплина -социология 

2. Раздел 1. Теоретическая социология. 

Тема лекционного занятия-   

Тема 1.4.  Социологическое понимание личности Ролевая теория личности. 

Социализация личности. Социальная установка: понятие, структура, функции. 

Социальная идентичность личности 

3. Цель занятия. Дать представление о структуре личности, раскрыть содержание понятия 

социального статуса. Раскрыть содержание ролевых теорий личности. Дать понятие 

социализации, девиации, социального контроля 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Социологическое понимание личности Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Ролевая теория личности Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Социализация личности Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Социальная установка: понятие, структура, функции Опрос, оценка знаний 

студентов 

5 Социальная идентичность личности Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание лекционного 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) 

 

Тема лекционного занятия. 

Тема 1.4.  Социологическое понимание личности Ролевая теория личности. 

Социализация личности. Социальная установка: понятие, структура, функции. 

Социальная идентичность личности 

 

Текст лекции.  

Личность изучается в целом комплексе социальных и гуманитарных наук – это понятие 

сложное и междисциплинарное. Каждая из социальных и гуманитарных дисциплин выделяет 

собственное предметное поле изучения личности. В качестве предмета социологического 

изучения личности можно выделить следующие составляющие: 

1. Личность как объект социального воздействия: становление личности, 

социализация личности, ролевые ожидания. 

2. Личность как субъект социального действия, социальных отношений: социальные 

установки личности, социальная идентичность личности. 

Различные социологические теории подчеркивают различные аспекты соотношения 

личности и общества, а также личности и различных социальных общностей. В 
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качестве основных концептов соотношения личности и общества можно выделить 

следующие: 

  

Личность как субъект социального действия. (Понимающая социология, М.Вебер)  

Основой социального действия М. Вебер считает рациональность и выделяет два типа 

рационального действия – ценностно-рациональный и целерациональный. 

Ценностнорациональный тип социального действия основывается на утверждении личностью 

определенных ценностей (моральных, религиозных). Целерациональный тип социального 

действия представляет собой достижение цели посредством использования рационально 

осмысленных средств достижения. Кроме рациональных типов социального действия М.Вебер 

выделяет два нерациональных -  аффективный тип, основанный на эмоциях и традиционный, 

основанный на подражании. Личность с точки зрения понимающей социологии определяется 

как идеальный тип социального действия. Так, в отношении политической власти М.Вебер 

выделяет типы политического лидерства, соответствующие типам социального действия: 

официально-легальный (целерациональный тип), традиционный и харизматический 

(аффективный тип). 

 

Личность как носитель смыслов жизненного мира (Феноменологическая 

социология, А.Шюц) 
С точки зрения феноменологии, личность – это прежде всего носитель смыслов 

собственного жизненного мира. Жизненный мир личности можно определить как сферу 

сосуществования с другими людьми в общих культурных и символических смыслах. 

Жизненный мир можно структурировать по уровням и степени проявления объективного и 

субъективного начал – субъективный, интерсубъективный и объективный уровни. 

Интерсубъективный уровень представляет собой переход от личного, субъективного уровня к 

объективному, социокультурному и находит свое выражение в коммуникации. 

Интерсубъективный мир – это  привычный социальный мир, который создается в результате 

взаимодействия между людьми, принадлежащими к одной  социальной группе – «домашней 

группе». 

 

Личность как субъект социального конфликта (марксизм) 
Понимание личности в марксизме имеет для российского общества особенное 

значение, поскольку довольно значительный период российской истории связан с попыткой 

практического применения марксизма и целым рядом соответствующих социальных практик. 

Принципиальной теоретической характеристикой понимания личности в марксизме является 

детерминированность личности общественными и, в первую очередь, производственными 

отношениями. Личность в таком теоретическом контексте становится прежде всего носителем 

качеств, которые формирует в ней принадлежность к определенному классу – социальной 

общности, определяемой отношением к средствам производства. Таким образом, можно 

говорить о личности крестьянина, феодала, капиталиста, пролетария. Поскольку в марксизме 

отношения между классами понимаются как социальный конфликт, личность как 

представитель класса является субъектом классовой борьбы. 

 

Личность как субъект социального взаимодействия. (Символический 

интеракционизм Дж.Г.Мид) 

Если Веберовская понимающая социология рассматривает способ связи личности и 

общества как социальное действие, то теория символического интеракционизма продвигается 

вглубь действующего субъекта. В символическом интеракционизме личность (самость) 

понимается как сложная структура, состоящая из двух взаимодействующих подсистем – 

внутренней психической сущности и интернализированных социальных норм. Первая 

подсистема обладает определенной устойчивостью, вторая способна меняться в зависимости 

от внешних воздействий. Таким образом, взаимодействие происходит на двух уровнях – 
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внутреннем и внешнем. Для обозначения внешнего взаимодействия Дж. Г. Мид вводит 

понятие обобщенного другого – второй стороны взаимодействия, которая представлена 

системой транслируемых символов, через которые передаются нормы, и прежде всего 

определенным языком. Именно благодаря принятию индивидами установки или установок 

обобщенного другого становится возможным существование универсума дискурса как той 

системы общепринятых или социальных смыслов, которую в качестве своего контекста 

предполагает мышление. Присвоенную систему социальных символов можно назвать 

социальной идентичностью личности. Так, например, посредством взаимодействия с 

обобщенным другим как данным с рождения этносом, усвоением определенного языка с 

заложенными именно в нем смыслами, формируется этническая идентичность. Можно 

сказать, что индивид становится личностью по мере приобретения способности быть 

участником ряда окружающих его дискурсов – национального, политического, религиозного и 

т.д.  

В символическом интеракционизме большое внимание уделяется формированию 

личности.  Дж. Герберт Мид выделяет две основные ступени развития личности в процессе 

взаимодействия с обобщенным другим – игру и соревнование. Если на стадии игры ребенок 

имеет дело с воплощенными отдельными символами – игрушками и усваивает отдельные 

нормы (например, кукла для девочки символизирует понимание красоты), то в стадии 

соревнования происходит организация отдельных норм в единую систему. Именно в 

соревновании индивид становится взаимодействующим субъектом, личностью, не просто 

усваивающей, но и собственным, уникальным способом реагирующей на другого. 

Таким образом, символический интеракционизм придает значение не только внешним, 

но и внутренним процессам взаимодействия и предлагает зеркальную Я-концепцию. Ч. Кули 

выделяет три основных элемента Я-концепции: образ нашего облика в представлении другого 

человека, образ его суждения о нашем облике и какое-то самоощущение, например гордость 

или унижение. 

 

Ролевая теория личности 

Важное место в социологическом объяснении личности занимает ролевая теория 

личности. Основные положения этой теории были сформулированы американскими 

социологами Дж. Мидом и Р. Минтоном, разрабатывались Р. Мертоном и Т. Парсонсом. 

С точки зрения ролевой теории личности социальное поведение описывается 

следующими основными понятиями: «социальный статус» и «социальная роль». 

Социальный статус и социальная роль соотносятся как статическая и динамическая 

социальные характеристики личности. Статус – положение в социальной структуре, роль – 

поведение. Статус объективен по отношению к личности, роль имеет признаки 

субъективности, статус занимают, роль выполняют, играют. В норме статус и роль совпадают, 

так, например, женщина, родившая ребенка, получает статус матери и выполняет роль матери. 

Девиантное поведение связано с расхождением статуса и роли – так, например, женщина 

может иметь статус матери, но не заботиться о своем ребенке, оставив попечение о нем 

бабушкам. Может быть и обратная ситуация, в данном примере связанная с положительным 

девиантным поведением – женщина, не имея статуса матери, например, вторая жена отца 

ребенка фактически выполняет роль матери. Таким образом, ролевое поведение оценивается 

именно как соответствующее или не соответствующее определенному социальному статусу. 

Социальную роль можно рассматривать в двух аспектах: ролевого ожидание (экспектация) и 

ролевое исполнение (игра). 

 Поскольку социальная роль имеет субъективную составляющую, постольку она более 

сложна по своей структуре и именно выполнением социальных ролей можно 

охарактеризовать личность с социологической точки зрения. Структура социальной роли 

предложена американским социологом Т. Парсонсом: 

1) эмоциональность - одни роли требуют эмоциональной сдержанности, другие - 

раскованности; 
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2) способ получения - одни предписываются, другие достигаются;  

3) масштаб - одни роли предполагают узкий спектр взаимодействия, другие – широкий; 

4) мотивация – каждая роль предполагает определенное внешнее и внутреннее 

стимулирование, соответствующее потребностям, удовлетворяемым в процессе исполнения 

роли;  

5) степень формализации – выполнение одних ролей нормативно прописано (например, 

должностными инструкциями), других – более свободно.  

Российский социолог П.И.Смирнов выделяет в структуре социальной роли следующие 

компоненты: ценности, мастерство, полномочия. Ценности представляют собой наиболее 

значимый и устойчивый компонент социальной роли: роль существует пока существует 

ценность. Мастерство - самый неустойчивый и быстро изменяющийся компонент социальной 

роли. 

Знания умения и навыки могут быть различны у исполнителей одной социальной роли 

и совпадать у исполнителей разных ролей. Полномочия представляют собой определенный 

набор прав и обязанностей, который связан с социальным контролем, с возможностью 

применения позитивных и негативных социальных санкций. Полномочия социальной роли 

свидетельствуют о возможности принимать решения. При недостатке какого-то из 

компонентов социальной роли возникают искажения в исполнении социальной роли. При 

неусвоении ценностей социальной роли проявляются типы: «делец», «наемник», 

«временщик», то есть типы, в которых представлено только внешнее исполнение роли. При 

недостаточном овладении мастерством исполнители ролей превращаются в плагиаторов, 

эксплуататоров, шарлатанов. Если исполнитель социальной роли превышает свои 

полномочия, то он превращается в узурпатора, если недостаточно полномочий, то исполнение 

социальной роли трансформируется в человекоугодие, низкопоклонство.  

Поскольку одна личность как носитель социальных набора ролей может сталкиваться с 

различными и, вероятно, противоположными ожиданиями относительно своего поведения, 

постольку может формироваться ролевой конфликт. Классическим примером ролевого 

конфликта является совмещение социальных ролей матери и профессионала. Роль матери 

очень масштабна и требует постоянного приоритетного внимания к ребенку, при этом роль 

профессионала может требовать обязательного присутствия на рабочем месте. Для помощи в 

таком типичном ролевом конфликте общество создает особые механизмы – различные права и 

льготы для работающих матерей. 

С точки зрения ролевой теории личности всю деятельность в обществе, осуществление 

функций всех социальных институтов можно представить как результат исполнения всех 

социальных ролей всеми личностями данного общества. 

 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Что такое социальный статус? Какие их разновидности вам известны? Что такое 

социальная роль? Кто ввел понятие «ролевой набор»?  

2. Раскройте содержание понятий «человек», «индивид», «личность». Как соотносится 

природное и социальное в становлении и развитии личности. Какие социологические 

концепции личности вам известны? Раскройте содержание теорий личности (ролевой, 

поведенческой, диспозиционной, психоаналитической). 

3. Что представляют собой потребности, интересы и ценностные ориентации личности? 

Охарактеризуйте различные подходы к описанию структуры личности. 

4. В чем заключается сущность социализации? Раскройте содержание понятий 

«социальная норма», «социальный контроль»?  Что представляют собой социальные 

санкции, какова их сущность, классификация. Чем «девиант» отличается от 

«делинквента»? Знаете ли вы какие-либо формы девиантного поведения? Что такое 

«аномия»? 
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1. Учебная дисциплина -социология 

2. Раздел 2. Эмпирическая социология 

Тема лекционного занятия-   

Тема 2.1. Виды и функции социологического исследования. Программа социологического 

исследования. Выборка в социологическом исследовании. Измерение в социологическом 

исследовании. Шкалы и индексы   
3. Цель занятия. Научить студентов применять в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической теории и 

методам социологического исследования.  Раскрыть сущность, значение, структурные 

особенности построения исследовательской программы и закрепить практический навык в ее 

разработке и составлении рабочего плана исследования. Изучить методы сбора информации в 

социологии. Дать представление о генеральной и выборочной совокупности, измерении.   

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Виды и функции социологического исследования Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Программа социологического исследования. Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Выборка в социологическом исследовании Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Измерение в социологическом исследовании Опрос, оценка знаний 

студентов 

5 Шкалы и индексы   Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание лекционного 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) 

Тема 2.1. Виды и функции социологического исследования. Программа социологического 

исследования. Выборка в социологическом исследовании. Измерение в социологическом 

исследовании. Шкалы и индексы   
Текст лекции 

Виды и функции социологического исследования 

Социологическое исследование. 

В самом общем виде социологическое исследование можно определить как систему 

логически последовательных методологических, методических и организационно-технических 

процедур, связанных единой целью: получить достоверные данные об изучаемом социальном 

явлении или процессе. 

Социологическое исследование включает в себя четыре организационно автономных и 

вместе с тем содержательно взаимосвязанных этапа: 

• методологическую и методическую подготовку исследования; 

• сбор первичной социологической информации; 

• компьютерную обработку собранной информации; 

• математический и содержательный анализ обработанной информации, подготовку отчета, 

формулирование выводов и рекомендаций. 

 

Виды социологического исследования. 
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Конкретный вид социологического исследования обусловлен характером поставленной в 

нем цели, выдвинутых задач.  

1. В зависимости от глубины анализа предмета, сложности решаемых задач различают 

три основных вида социологического исследования: разведывательное, описательное и 

аналитическое. 

Разведывательное исследование - наиболее простой вид конкретно-социологического 

анализа. Оно решает весьма ограниченные по своему содержанию задачи, охватывает, как 

правило, небольшие обследуемые совокупности и основывается на упрощенной программе и 

сжатом по объему методическом инструментарии. 

Этот вид исследования может использоваться либо как предварительный этап глубоких и 

масштабных исследований, либо для сбора «прикидочных» сведений об объекте изучения. Та-

кая потребность возникает особенно часто тогда, когда предмет социологического 

исследования относится к разряду мало или вообще не изученных. В частности, 

разведывательное исследование успешно применяется для получения дополнительной 

информации о предмете и объекте, для уточнения и корректировки гипотез и задач, 

методического инструментария и границ обследуемой совокупности в углубленном, широко-

масштабном описательном или аналитическом исследованиях, а также для выявления 

трудностей, которые могут встретиться в ходе их проведения. 

Выполняя перечисленные вспомогательные задачи, разведывательное исследование 

служит поставщиком оперативной социологической информации. В этом случае можно 

говорить о такой его разновидности, как экспресс-опрос, цель которого состоит в выявлении 

отношения людей к актуальным событиям и фактам (зондаж общественного мнения), а также 

эффективности различных мероприятий. Например, с помощью экспресс-опросов 

определяется удовлетворенность аудитории качеством прослушанной лекции, содержанием и 

формой занятия. Нередко к ним прибегают для оценки хода и результатов общественно-

политических кампаний, в частности, избирательных. 

Обычно в разведывательном исследовании используется один из наиболее доступных 

методов сбора первичной социологической информации (к примеру, интервью или анкетный 

опрос), позволяющий провести его в короткие сроки. Вместе с тем, если речь идет об 

уточнении предмета или объекта широкомасштабного исследования, уместно прибегнуть к 

целенаправленному анализу литературы, а также к опросу специалистов (экспертов), 

компетентных в изучаемой области, либо хорошо знающих особенности объекта. С этой же 

целью может быть проведено интенсивное групповое интервью методом «фокус-групп». 

Описательное исследование - более сложный вид социологического анализа. По своим 

целям и задачам оно предполагает получение эмпирических сведений, дающих относительно 

целостное представление об изучаемом явлении, его структурных элементах. Такое 

исследование проводится по полной, достаточно подробно разработанной программе, с ис-

пользованием методически апробированного инструментария. Его надежная 

методологическая оснащенность делает возможным группировку и классификацию элементов 

исследуемого объекта по тем параметрам, которые выделены в качестве существенных в связи 

с изучаемой проблемой. 

Описательное исследование обычно применяется тогда, когда объектом анализа служит 

относительно большая общность людей, отличающаяся разнообразными характеристиками. 

Это может быть коллектив крупного предприятия, в котором трудятся люди разных 

профессий и возрастных групп, имеющие различные стаж работы, уровень образования, 

семейное положение и т. д., население города, района, области, региона, страны. В таких 

ситуациях выделение в структуре объекта относительно однородных групп позволяет 

осуществить поочередную оценку, сопоставление и сравнение интересующих характеристик, 

выявить наличие или отсутствие связей между ними. 

Аналитическое исследование - самый сложный вид социологического анализа, ставящего 

своей целью не только описание структурных элементов изучаемого явления, но и выяснение 

причин, которые лежат в его основе и обуславливают распространенность, устойчивость или 
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изменчивость и другие свойственные ему черты. В силу такого предназначения аналитическое 

исследование имеет особенно большую практическую ценность. 

Если в ходе описательного исследования устанавливается, есть ли связь между теми или 

иными параметрами изучаемого социального явления, то в ходе аналитического выясняется, 

носит ли обнаруженная связь причинный характер. В первом случае может интересовать, 

например, наличие связи между удовлетворенностью работников содержанием выполняемого 

труда и его производительностью, а во втором - является ли удовлетворенность содержанием 

труда единственной, непосредственной или косвенной причиной, определяющей уровень его 

производительности. 

Поскольку реальность нашей жизни такова, что выделить и изучать в «чистом виде» 

какой-либо один влияющий на нее фактор практически невозможно, почти в каждом 

аналитическом исследовании рассматривается совокупность факторов, из которой 

впоследствии вычленяются основные и неосновные, временные и устойчивые, явные и 

скрытые (латентные), управляемые и неуправляемые факторы. 

Подготовка аналитического исследования, в том числе тщательная разработка 

программы и инструментария, занимает много времени. Необходимые предварительные 

сведения об отдельных сторонах изучаемого объекта и предмета, которые позволяют выбрать 

оптимальные пути их дальнейшего углубленного анализа, нередко собирают при помощи 

разведывательного или описательного исследования. 

По методам сбора социологической информации аналитическое исследование носит 

комплексный характер. В нем, дополняя друг друга, могут применяться различные формы оп-

роса, анализа документов, наблюдения. Тем самым аналитическое исследование существенно 

отличается не только содержанием подготовительного этапа и этапа сбора первичной 

информации, но и подходами к обобщению и объяснению результатов. 

Самостоятельной разновидностью аналитического исследования является социальный 

эксперимент. Его проведение предполагает создание экспериментальной ситуации путем 

изменения (в той или иной степени) обычных условий функционирования интересующего 

исследователя объекта. В ходе эксперимента особое внимание уделяется изучению «поведе-

ния» тех включенных в экспериментальную ситуацию факторов, которые придают данному 

объекту новые свойства. 

Осуществление социального эксперимента требует специальных знаний и методических 

навыков. Решение о проведении эксперимента должно быть взвешенным и обоснованным. 

 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Составьте примерную программу социологического исследования. 

2. Назовите функции программы социологического исследования. 

3. Перечислите требования, учитываемые при составлении программы. 

4. Опишите основные методы сбора эмпирической информации в социологии. 

5. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 

6. Дайте характеристику основным источникам сбора информации в социологии. 

7. Дайте определения генеральной и выборочной совокупности 

8. Охарактеризуйте репрезентативность в социологическом исследовании 

 

 

1. Учебная дисциплина -социология 

2. Раздел 2. Эмпирическая социология 

Тема лекционного занятия-   

Тема 2.2. Количественные методы социологического исследования. Организационные 

методы социологического исследования. Эмпирические методы социологического 

исследования. Статистические методы анализа социологической информации. Методы 

интерпретации социологических данных 
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3. Цель занятия. Научить студентов применять в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической теории и 

методам социологического исследования.  Изучить количественные методы сбора 

информации в социологии 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Количественные методы социологического 

исследования 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

2 Организационные методы социологического 

исследования. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

3 Эмпирические методы социологического исследования Опрос, оценка знаний 
студентов 

4 Статистические методы анализа социологической 

информации 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

5 Методы интерпретации социологических данных 

 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание лекционного 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) 

Тема 2.2. Количественные методы социологического исследования. Организационные 

методы социологического исследования. Эмпирические методы социологического 

исследования. Статистические методы анализа социологической информации. Методы 

интерпретации социологических данных 

 

Текст лекции 

 

Количественные методы могут быть охарактеризованы как "формализованные" и 

"массовые". Под формализацией в данном случае понимается направленность методики на 

фиксацию строго определенного набора анализируемых признаков объекта и количественное 

их измерение. Характерная особенность формализованных методических инструментов 

состоит в том, что в них исследуемые переменные заданы исследователем заранее. 

Количественными они в исследовании называются по причине нацеленности 

преимущественно на получение количественной информации о большом количестве объектов 

исследования (потребителей, избирателей, мигрантов и т.п.). Главной задачей исследований с 

использованием количественных методов является получение численной оценки состояния 

объекта изучения или реакции респондентов на некое событие. Такие методы применяются, 

когда необходимы точные, статистически надежные численные данные. 

Основным преимуществом количественных методов исследования является четкая 

структура изложения, можно опросить определенное количество людей (выборка) от 

населения России (генеральная совокупность) и получится, что на руках у исследователя 

мнение всей страны по этому вопросу (репрезентативность выборки). Т.е. чтобы узнать 

мнение всех россиян, не обязательно опрашивать каждого, надо опросить определенный 

процент каждой из групп населения. Но получатся цифры, развернутого представления о 

предмете не будет. 

Количественные исследования нацелены на получение цифровой информации о 

большом числе объектов исследования: покупателей, потребителей, предприятий. Главной 

задачей количественных исследований, в отличие от качественных исследований, является 
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получение численной оценки изучаемой темы. Такие исследования применяются, когда 

необходимы точные, статистически надежные количественные данные.  

В основе количественных методов исследования всегда лежат строгие статистические 

модели, используются большие выборки. Это позволяет не просто получить мнения и 

предположения, а выяснить точные количественные значения изучаемых показателей. То есть 

результаты количественных исследований статистически достоверны, их можно 

экстраполировать на всю изучаемую генеральную совокупность. Исследования с 

использованием количественных методов исследований – это основной инструмент получения 

необходимой информации для планирования и принятия решений в случае, когда 

необходимые гипотезы уже сформированы при помощи качественных методов. Там, где 

нужно проверить уже сформулированную гипотезу или оценить различные варианты 

практических действий, количественные методы могут предоставить соответствующий 

инструмент. Главные характеристики количественных методов – «формализм» и 

«массовость». Исследуемые переменные заданы разработчиком заранее и отступление от них 

в процессе сбора уже невозможно, а массовый сбор однотипных данных предшествует их 

количественной, цифровой обработке. 

Основные характеристики количественной стратегии социологического исследования 

приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1. Основные характеристики количественной стратегии социологического 

исследования 

Основные критерии Характеристика 

Цель применения Макросоциологическое исследование 

Дать объяснение причин изучаемого явления 

Исследовательские задачи Измерить параметры явления;    Установить 

взаимосвязи между отдельными параметрами; 

Позиция исследователя «сторонний» наблюдатель 

В центре внимания 

исследователей 

Социальные структуры и институты;  Объективные 

факторы;    Общие социальные процессы 

Исследовательские гипотезы 

формулируются 

До начала сбора данных 

Исследовательские 

инструменты 

Разрабатываются до полевого этапа;  Формализованы, 

во многом одинаковы для всех исследователей 

Единицы анализа Факты, события, высказывания, акты поведения 

Логика анализа Дедуктивная: от абстракции к фактам путем 

операционализации понятий 

Основные способы анализа   Классификация путем отождествления случаев; 

Статистическими способами;   Систематизация 

Данные исследования 

представляются в виде: 

Статистических распределений, шкальных 

показателей, индексов и т.п 

Валидность (надежность) 

достигается достоверным 

Повторением установленных связей 

 

К достоинствам измерительных количественных методов относится достаточно 

объективный характер процедуры исследования и возможность перепроверки полученных 

результатов благодаря выполнению требований репрезентативности, надежности и 

валидности. С помощью количественных методов возможно изучение большое количество 
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испытуемых и обобщение полученных данных достаточно быстро и легко. Выявление 

устойчивых и объективных характеристик объекта исследования позволяет сравнить 

полученные индивидуальные результаты исследований с обобщенными данными 

исследований больших выборок. Кроме того, именно результаты применения количественных 

методов дают возможность построения математической модели исследуемого объекта.  

Однако ряд недостатков, присущих количественным методам, способны достаточно 

сильно исказить информацию, получаемую в результате проведенного исследования. 

Количественные методы подвергаются критике, прежде всего, с позиций методологии, 

поскольку их способность должным образом объяснить и понять глубинный смысл 

происходящих явлений и процессов оказывается явно недостаточной. 

 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Перечислите основные количественные методы сбора эмпирической информации в 

социологии. 

2. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 

3. Дайте характеристику основным источникам сбора информации в социологии. 

4. Назовите этапы социологического исследования, на которых наиболее обосновано 

применение количественных методов 

5. В каком виде предоставляются количественные данные по итогам исследования заказчику? 

 

 

1. Учебная дисциплина -социология 

2. Раздел 2. Эмпирическая социология 

Тема лекционного занятия-   

Тема 2.3. Качественные методы социологического исследования. Тактики качественного 

исследования. Методы качественного исследования. Принципы и организация 

проведения качественных исследований. Анализ данных в качественных исследованиях 

3. Цель занятия. Научить студентов применять в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической теории и 

методам социологического исследования.  Изучить качественные методы сбора информации в 

социологии 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Качественные методы социологического исследования Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Тактики качественного исследования Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Методы качественного исследования Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Принципы и организация проведения качественных 

исследований 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

5 Анализ данных в качественных исследованиях Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание лекционного 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) 
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Тема 2.3. Качественные методы социологического исследования. Тактики качественного 

исследования. Методы качественного исследования. Принципы и организация 

проведения качественных исследований. Анализ данных в качественных исследованиях 

 

Текст лекции 

Тактики качественного исследования 

Для исследования социальной реальности в рамках проблематики социологии 

социальной работы применяются различные группы методов, в том числе и качественные. 

Они нацелены не столько на фиксацию количественных параметров изучаемых явлений 

микросоциальной жизни, сколько на познание того качества явления, которое делает его 

социально значимым, несмотря на его особенность. 

Качественные методы также называются «мягкими». Развитие качественной 

методологии стало возможным благодаря микросоциологии, представленной такими 

направлениями, как символический интеракционизм (Г. Блумер, Дж. Мид), 

феноменологическая социология (А. Шюц) и этнометодология (Г. Гарфинкель).  

Микросоциологическая направленность в социологии является методологической 

базой качественного подхода к социологическому исследованию.  

Качественная стратегия служит для изучения социальных проблем с точки зрения 

индивидуального, частного. Объектом исследования являются отдельные индивиды или 

сообщество индивидов с их специфическими социальными характеристиками. Предметом 

изучения могут быть социальные роли и их реализация в практике повседневной жизни.  

Качественные методы используются для получения данных о личном опыте и причинах 

социального поведения. 

Качественная методология формировалась в XX веке и включает в себя разнообразные 

исследовательские стратегии и методы (в настоящее время более 40 видов). 

Качественный подход имеет следующие особенности: 

1. Он используется для изучения небольших по численности объектов (малых групп 

или индивидов); 

2. Исследовательская цель- выявить и интерпретировать субъективные смыслы, 

значения; 

3. Изучение концентрируется на уровне микроанализа отдельных случаев, состояний 

социального взаимодействия; 

4. Индуктивная логика анализа: от фактов жизни к их классификации и 

концептуализации; 

5. Для сбора данных используются нестандартизированные разновидности методов 

сбора информации (включенное наблюдение, свободное или фокусированное интервью, 

качественный анализ документов). 

Решение о проведении качественного исследования принимают в следующих случаях.  

 Проблема не сформулирована четко; 

 Необходимо детальное (глубокое) описание проблемы; 

 Важно описание индивидов в естественной обстановке, в полевых условиях; 

 Для раскрытия проблемы нужна позиция активного исследователя (личное проведение 

процедур исследования руководителем проекта; когда важно раскрыть ситуацию с 

позиции участников, а не с точки зрения «внешнего эксперта»). 

 Если требуется текстовое изложение состояния проблемы с привлечением свидетельств 

участников событий; 

Таким образом, качественное исследование используется в том случае, если его цель 

предусматривает определенное понимание исследуемого феномена, не требующее 

количественной интерпретации, или в случае, когда исследуемые феномены не поддаются 

точному измерению. 
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Таблица 2. Сопоставление количественных и качественных методов 

 

№ 

п/п 

Основания сравнения Количественные методы   Качественные методы 

1 Цель применения Дать объяснение причин 

изучаемого явления 

Понять изучаемое явление 

(случай, процесс) 

2 Исследовательские 

задачи 

А) измерить параметры 

явления б) установить 

взаимосвязи между 

отдельными параметрами 

А) выявить общую картину 

явления  

б) концептуализировать 

явление, интерпретировать его 

3 Позиция исследователя «сторонний наблюдатель» «сочувствующий участник» 

4 Исследовательские 

гипотезы 

формулируются 

До начала сбора данных По мере овладения данными 

5 Исследовательские 

инструменты 

А) разрабатываются до 

полевого этапа                                  

б) формализованы, во 

многом одинаковы для всех 

исследователей 

А) определяются как до 

полевого этапа, так и в его 

ходе б) неформализованы, 

отражают индивидуальный 

исследовательский опыт  

6 Исследовательские 

задачи 

Стандартизованы, 

предполагается их 

дублирование 

Менее стандартизованы, 

дублируются редко 

7 Единицы анализа Факты, высказывания, 

оценки, акты сознания и 

поведения 

Субъективные значения 

фактов для индивида 

8 Данные исследования 

представляются в 

различных видах 

Статистические 

распределения, шкальные 

показатели, индексы и т.п. 

Высказывания, документы, 

интеллектуальные продукты 

стенограмм, аудио- и 

видеозаписи, групповые 

дискуссии и т.п. 

9 Стиль исследования «жесткий» «мягкий» 

 

Тактики качественного исследования 

 case study -изучение случая 

 этнографическое исследование 

 историческое исследование 

 история жизни 

 история семьи 

 grounded theory - восхождение к теории (укорененная теория/ обоснованная теория) 

 феноменологическое исследование 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Перечислите основные качественные методы сбора эмпирической информации в 

социологии. 

2. Перечислите основные тактики качественных исследований в социологии. 

3. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 

4. Дайте характеристику основным источникам сбора информации в социологии. 
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5. В каком виде предоставляются качественные данные по итогам исследования заказчику? 

6. Назовите этапы социологического исследования, на которых наиболее обосновано 

применение качественных методов 

 

 

1. Учебная дисциплина -социология 

2. Раздел 2. Эмпирическая социология 

Тема лекционного занятия-   

Тема 2.4. Организация социологического исследования в социальной сфере. Специфика 

социальной сферы как объекта социологического анализа. Проблематика 

социологических исследований социальной сферы. Применение мониторинговых 

методик в исследованиях социальной сферы. Организационно-технологические 

управленческие аспекты прикладного социологического исследования социальной 

сферы 

3. Цель занятия. Научить студентов применять в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической теории и 

методам социологического исследования.  Изучить социологические методы сбора 

информации для анализа социальной сферы 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Организация социологического исследования в 

социальной сфере 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Специфика социальной сферы как объекта 

социологического анализа 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

3 Проблематика социологических исследований 

социальной сферы 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

4 Применение мониторинговых методик в 

исследованиях социальной сферы. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

5 Организационно-технологические управленческие 

аспекты прикладного социологического исследования 

социальной сферы 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Тема 2.4. Организация социологического исследования в социальной сфере. Специфика 

социальной сферы как объекта социологического анализа. Проблематика 

социологических исследований социальной сферы. Применение мониторинговых 

методик в исследованиях социальной сферы. Организационно-технологические 

управленческие аспекты прикладного социологического исследования социальной 

сферы 

 

Текст лекции 

Специфика  социальной  сферы как объекта социологического анализа. 

Содержание понятия "социальная сфера". Можно выделить несколько подходов к 

определению социальной сферы. 

Первый подход (М.В. Лапшина). 

 Социальная сфера – это совокупность больших социальных групп: классов, наций, 

народов. М.В. Лапшина: социальная сфера включает в себя "все общественные группы, из 

которых состоит данное конкретное общество, и все взаимоотношения между ними, все 
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процессы изменения и развития общественных групп. В основном понятие социальной сферы 

в такой трактовке совпадает с понятием социальной структуры общества, в состав которой 

входят те или иные классы, социальные прослойки, профессиональные группы, народности и 

нации". 

Второй подход – экономический (М.С. Касымова). 

М.С. Касымова: "Социальная сфера - это совокупность отраслей народного хозяйства, в 

той или иной мере задействованных в процессе удовлетворения социальных потребностей 

граждан, работники которых получают соответствующие доходы из средств, выделяемых 

обществом на эти потребности". В данном случае социальная сфера предстает только как 

социальная инфраструктура, вне деятельности в ней каких-либо социальных субъектов, их 

связей и отношений. 

Третий подход (Г.М. Кац). 

Социальная сфера является частью других сфер жизнедеятельности общества и не 

представляет собой самостоятельную подсистему общества. Г.М. Кац: социальной сферой 

жизни следует называть круг явлений и процессов, определяемых формированием, 

деятельностью, взаимодействием, распадом групп людей в различных видах 

жизнедеятельности - экономике, политике, семье, нравственности, культуре. 

Четвертый подход (В.Н. Иванов). 

Социальная сфера - это специфическая область общественных отношений, 

охватывающая систему социально-классовых, национальных отношений, связи общества и 

личности. В нее также включена совокупность социальных условий и факторов 

жизнедеятельности общественных групп и личности, их развития и совершенствования. 

Пятый подход (Г.И. Осадчая, С.А. Шавель). 

Социальная сфера связана, прежде всего, с социальным воспроизводством населения 

как дифференцированной совокупностью взаимодействующих социальных субъектов. .А. 

Шавель: "Социальная сфера - пространство воспроизводства повседневной жизни, развития и 

самоосуществления человека как личности". В.Н. Ковалев: "Социальная сфера - исторически 

сложившаяся, относительно устойчивая система связей и отношений между 

взаимодействующими субъектами и всеми другими элементами, составляющими общество 

как целостность". Помимо субъектов в социальную сферу включена также широкая 

"совокупность социальных условий и факторов, обеспечивающих жизнедеятельность 

общественных групп и индивидов, их воспроизводство, развитие, совершенствование". 

Г.И. Осадчая: «Социальная сфера представляет собой целостную, постоянно 

изменяющуюся подсистему общества, порожденную объективной потребностью общества в 

непрерывном воспроизводстве субъектов социального процесса. Это устойчивая область 

человеческой деятельности людей по воспроизводству своей жизни, пространство реализации 

социальной функции общества. Именно в ней обретает смысл социальная политика 

государства, реализуются социальные и гражданские права человека. 

Социальная сфера представляет собой самобытное, сложноорганизованное, 

упорядоченное целое, единое в своей сущности, в своем качестве, назначении и вместе с тем 

многофункциональное в силу сложности и многозначности процесса воспроизводства 

дифференцированных социальных субъектов с их способностями, потребностями, 

многообразием интересов. Процессы функционирования и развития социальной сферы 

обусловлены объективными закономерностями и основываются на определенных принципах 

социального управления». 

Функции социальной сферы. 

Главной функцией социальной сферы является функция социального 

воспроизводства различных слоев и групп населения в их целостности как субъектов 

исторического процесса, а также их всестороннего жизнеобеспечения. Функция социального 

воспроизводства заключается в осознанной, целенаправленной деятельности членов общности 

по поддержанию своей целостности и устойчивости, обеспечению наиболее благоприятных 
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условий для своего существования и развития, для развития отношений с другими 

общностями. 

Социоадаптивная функция способствует достижению согласованности действия 

людей в обществе, стимулирует деятельность индивидов и социальных групп, направленную 

на наиболее эффективную реализацию потенциала каждого, и отражается показателями, 

характеризующими стимулы к эффективной социальной деятельности человека и 

общественных образований. 

Социопродуктивная функция дает возможность удовлетворить все потребности 

людей, необходимые для воспроизводства социального организма в его целостности, качества 

на всех структурных уровнях общества и описывается системой объективных и субъективных, 

а также нормативных и реальных показателей, характеризующих обеспеченность населения 

продуктами потребления и услугами. 

Социокультурная функция регулирует процессы приобщения человека и различных 

социальных групп к духовной стороне воспроизводственного процесса, к освоению 

социально-нравственного потенциала общества, обеспечивает согласование ценностных 

ориентации и интересов различных субъектов, социальную активность людей и может 

характеризоваться показателями успешности социализации индивида, востребованности 

конкретных социальных структур, степенью согласованности интересов различных групп 

населения и эффективности социальной политики, мерой включенности их в общественные 

преобразования. 

Социодинамическая функция связана с повышением качества жизни населения, 

обеспечением созидательного, динамического характера практики на основе 

совершенствования самих субъектов жизнедеятельности, расширения потенциала социальной 

сферы и характеризуется системой показателей социальной мобильности в обществе. 

Социозащитная функция обеспечивает социальные гарантии и права, социальную 

помощь и поддержку нетрудоспособным и депривированным слоям общества и выражается в 

системе показателей, характеризующих степень социальной защищенности населения 

(уровень прожиточного минимума, численность населения, находящегося за чертой бедности, 

количество и качество бесплатных услуг, обеспечивающих удовлетворение жизненно важных 

потребностей субъектов социальной сферы). 

 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Перечислите основные социологические методы сбора эмпирической информации для 

исследования социальной сферы. 

2. Раскройте сущность мониторинга в социологии. 

3. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 

4. Дайте характеристику основным явлениям и процессам, подлежащим изучению в 

социальной сфере.  
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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) 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

 

1. Учебная дисциплина -социология 

2. Тема практического (семинарского) занятия-   

Тема 1.1. Теоретико-методологические предпосылки становления социологии как науки. 

Развитие социологической мысли в России. Развитие классической социологии в 

Западной Европе. Развитие американской социологии. Современная социологическая  

теория: основные школы. 

3. Цель занятия. освятить предысторию развития социологии как науки. научить студентов 

применять в профессиональной деятельности базовые и профессионально-профилированные 

знания и навыки по истории социологической теории   

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Описать теоретико-методологические предпосылки 

становления социологии как науки 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Развитие социологической мысли в России.  Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Развитие классической социологии в Западной Европе Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Развитие американской социологии. Опрос, оценка знаний 

студентов 

5 Современная социологическая теория: основные 

школы. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

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) 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Произведите анализ исторических предпосылок выделения социологии в отдельную 

научную дисциплину. 

2. Раскройте содержание социально-политических концепций 18 века. Перечислите 

социально-экономические и политические условия появления мировой социологической 

науки. 

3. Назовите основные этапы становления и особенности мировой социологии. 

4. Произведите анализ исторических предпосылок появления социологии в России. 
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5. Раскройте содержание социально-политических концепций 18 века. Какие из них 

повлияли в  большей степени на появление социологии в России? 

6. Назовите основные этапы становления и особенности российской социологии. 

7. Расскажите о научных течениях в рамках российской социологии. 

8. Каких представителей классической социологии Вы знаете? 

9. Выполните сравнительную характеристику концепций О. Конта и Г. Спенсера. 

10. Произведите анализ теоретических трудов М. Вебера. Выявите основные черты его 

научных воззрений. 

11. Назовите основных представителей современных социологических теорий. 

 

 

1. Учебная дисциплина -социология 

2. Тема практического (семинарского) занятия-   

Тема 1.2. Объект и предмет социологии как науки. Место социологии в системе научного 

знания. Основные категории социологической науки. Функции и законы социологии 

3. Цель занятия. Дать студентам представление об объекте, предмете социологии, основных 

категориях социологии 
4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Объект и предмет социологии как науки Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Место социологии в системе научного знания. Опрос, оценка знаний 
студентов 

3 Основные категории социологической науки Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Функции и законы социологии 

 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

 

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) 

 

Вопросы к обсуждению: 

 

1. Раскройте объект и предмет социологии. Покажите ее соотношение с другими 

науками.  Какова структура социологической науки?  

2. Какие основные категории социологии Вам известны?  

3. Перечислите известные Вам социологические теории среднего уровня. 

4. Расскажите о функциях и законах социологии. 

 

1. Учебная дисциплина -социология 

2. Тема практического (семинарского) занятия-   

Тема 1.3. Общество как система. Социальная стратификация и социальная 

мобильность. Социальная структура и ее элементы. Социальные институты 

современного  общества. Социальные общности и социальные группы. Социальная 

стратификация, социальная мобильность. 



65  

3. Цель занятия. Дать представление об обществе как целостной социокультурной системе, 

раскрыть социальную структуру общества, ее признаки и типологию. Раскрыть предпосылки 

социального неравенства, сущность социальной стратификации и социальной мобильности.     
4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Общество как система Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Социальная стратификация и социальная мобильность Опрос, оценка знаний 
студентов 

3 Социальная структура и ее элементы Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Социальные институты современного общества Опрос, оценка знаний 
студентов 

5 Социальные общности и социальные группы Опрос, оценка знаний 

студентов 

6 Социальная стратификация, социальная мобильность. 

 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

 

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) 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Дайте определение социальной структуры общества. 

2. Расскажите о теориях социальной стратификации и социальной мобильности. 

3. Опишите социальную общность и социальную группу. 

4. Назовите признаки социального института. 

 

1. Учебная дисциплина -социология 

2. Тема практического (семинарского) занятия-   

Тема 1.4.  Социологическое понимание личности Ролевая теория личности. 

Социализация личности. Социальная установка: понятие, структура, функции. 

Социальная идентичность личности 

3. Цель занятия. Дать представление о структуре личности, раскрыть содержание понятия 

социального статуса. Раскрыть содержание ролевых теорий личности. Дать понятие 

социализации, девиации, социального контроля 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Социологическое понимание личности Опрос, оценка знаний 
студентов 

2 Ролевая теория личности Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Социализация личности Опрос, оценка знаний 
студентов 

4 Социальная установка: понятие, структура, функции Опрос, оценка знаний 

студентов 
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5 Социальная идентичность личности Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

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) 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Что такое социальный статус? Какие их разновидности вам известны? Что такое 

социальная роль? Кто ввел понятие «ролевой набор»?  

2. Раскройте содержание понятий «человек», «индивид», «личность». Как соотносится 

природное и социальное в становлении и развитии личности. Какие 

социологические концепции личности вам известны? Раскройте содержание теорий 

личности (ролевой, поведенческой, диспозиционной, психоаналитической). 

3. Что представляют собой потребности, интересы и ценностные ориентации 

личности? Охарактеризуйте различные подходы к описанию структуры личности. 

4. В чем заключается сущность социализации? Раскройте содержание понятий 

«социальная норма», «социальный контроль»?  Что представляют собой 

социальные санкции, какова их сущность, классификация. Чем «девиант» 

отличается от «делинквента»? Знаете ли вы какие-либо формы девиантного 

поведения? Что такое «аномия»? 

 

ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма задания:  реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Научные течения в современной российской социологии 

2. Основные социологические направления в России во второй половине XIX – начале 

XX в. 

3. Преднаучный этап развития социологии в России. 

4. Институционализация отечественной социологии после событий 1917г. 

5. Американская социология 

6. Объект и предмет социологии, ее соотношение с другими науками 

7. Структура социологии. Теории среднего уровня в социологии 

8. Функции социологии 

9. Понятие «социальное» 

10. Функции общества как системы 

11. Коммуникация в социуме 

12. Социальные институты в жизнедеятельности общества 

13. Дисфункция социальных институтов 

14. Понятие «социальная стратификация общества» 

15. Концепция социальной мобильности общества 

16. «Открытые» и «закрытые» типы обществ 

17. Функции культурных ценностей 

18. Социальная структура общества 

19. Теории социального прогресса в социологии 

20. Социальные движения и процессы 

21. Процесс глобализации: сущность 

22. Основные аспекты процесса глобализации 
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23. Глобальные проблемы: сущность, классификация 

24. Революции и реформы: подходы к рассмотрению и анализу в социологии 

25. Концепции классовой структуры общества 

26. Социальный статус личности  

27. Социальная роль личности 

28. Соотношение понятий «индивид» и «личность». 

29. Социологические концепции личности. 

30. Интересы, потребности, ценности личности.  

31. Структура личности в социологии. 

32. Процесс социализации в социологии 

33. Понятия «социальная норма», «социальный контроль» 

34. «Девиантное» и «делинквентное» поведение. 

35. Программа социологического исследования: сущность, структура, функции 

36. Роль теории в социологическом исследовании. 

37. Операциональная и концептуальная модели в социологическом исследовании. 

38. Сущность социологического опроса. 

39. Типология методов сбора информации в социологии. 

40. Система методов сбора информации в социологии. 

41. Шкалирование как метод измерения социальных характеристик 

42. Типология количественных методов сбора информации в социологии. 

43. Система количественных методов сбора информации в социологии. 

44. Триангулярный подход в социологии 

45. Типология качественных методов сбора информации в социологии. 

46. Система качественных методов сбора информации в социологии. 

47. Триангулярный подход в социологии 

48. Типология социологических методов сбора информации в социальной сфере. 

49. Система социологических методов сбора информации в социальной сфере 

50. Детерминанты развития социальной сферы: социологический аспект 

51. Система эмпирических показателей социальной сферы 

52. Компоненты социальной сферы 

 

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.  



68  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

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

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

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

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

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

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

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

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

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

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
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Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

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

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

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

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

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

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля –  компьютерное 

тестирование  

Примерный перечень тестовых заданий 

 

Модуль контрольного тестирования № 1 .  

 

Вариант 1 

Раздел 1 

(??)Раздел 1. Социология как наука(??)  

(??)1.1.Предпосылки социологии(??) 

 (??) 1.1.1. Теоретико-методологические  предпосылки становления  социологии как 

науки (??) 

(??)С каким государством связанно возникновение науки о праве? 

(?) Древняя Греция 

(?) Древний Египет 

(!) Древний Рим 

(?) Месопотамия 

(??)Какие три великих открытия сыграли большую роль в появлении социологии как 

науки? 

(?) первая целостная концепция эволюции живой природы, теория эволюции органического 

мира и космогоническая гипотеза; 
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(!) клеточной теории, закон сохранения и превращения энергии и эволюционная теория в 

биологии; 

(?) закон сохранения и превращения энергии, механический эквивалент теплоты и теория 

цикличного движения в обществе; 

(?) учение о медленном и непрерывном изменении земной поверхности под влиянием 

постоянных геологических факторов, ламаркизм и второй принцип термодинамики. 

(??)Кто из ученых считал, что "существует общий принцип развития для самых 

различных элементарных частей организма и что этим принципом развития является 

клеткообразование"?  

(?) Д. Уотсон и У.Стаффорд 

(?) Ж.Ламарк и Р.Майер 

(!) Т.Шванн и Т.Шлейден 

(?) Ч.Дарвин 

(??)Кто изобрел паровую машину с цилиндром двойного действия. 

(?) Майкл Фарадей 

(?) Джеймс Джоуль  

(!) Джеймс Уатт 

(?) Генрих Герц 

(??)Кто из ученых выдвинул “теорию катастроф”:  

(!) Ж.Кювье 

(?) Ж.Лемарк 

(?) И.Кант 

(?) П.Лаплас 

 

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. 

 

ЗАДАНИЯ К ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

 

1. Учебная дисциплина -социология 

2. Тема практического (семинарского) занятия-   

Тема 2.1. Виды и функции социологического исследования. Программа социологического 

исследования. Выборка в социологическом исследовании. Измерение в социологическом 

исследовании. Шкалы и индексы   
3. Цель занятия. Научить студентов применять в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической теории и 

методам социологического исследования.  Раскрыть сущность, значение, структурные 

особенности построения исследовательской программы и закрепить практический навык в ее 
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разработке и составлении рабочего плана исследования. Изучить методы сбора информации в 

социологии. Дать представление о генеральной и выборочной совокупности, измерении.   

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Виды и функции социологического исследования Опрос, оценка знаний 
студентов 

2 Программа социологического исследования. Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Выборка в социологическом исследовании Опрос, оценка знаний 
студентов 

4 Измерение в социологическом исследовании Опрос, оценка знаний 

студентов 

5 Шкалы и индексы   Опрос, оценка знаний 
студентов 

 

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) 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Составьте примерную программу социологического исследования. 

2. Назовите функции программы социологического исследования. 

3. Перечислите требования, учитываемые при составлении программы. 

4. Опишите основные методы сбора эмпирической информации в социологии. 

5. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 

6. Дайте характеристику основным источникам сбора информации в социологии. 

7. Дайте определения генеральной и выборочной совокупности 

8. Охарактеризуйте репрезентативность в социологическом исследовании 

 

1. Учебная дисциплина -социология 

2. Тема практического (семинарского) занятия-   

Тема 2.2. Количественные методы социологического исследования. Организационные 

методы социологического исследования. Эмпирические методы социологического 

исследования. Статистические методы анализа социологической информации. Методы 

интерпретации социологических данных 

3. Цель занятия. Научить студентов применять в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической теории и 

методам социологического исследования.  Изучить количественные методы сбора 

информации в социологии 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Количественные методы социологического 

исследования 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

2 Организационные методы социологического 

исследования. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

3 Эмпирические методы социологического исследования Опрос, оценка знаний 
студентов 
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4 Статистические методы анализа социологической 

информации 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

5 Методы интерпретации социологических данных 

 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

 

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) 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Перечислите основные количественные методы сбора эмпирической информации в 

социологии. 

2. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 

3. Дайте характеристику основным источникам сбора информации в социологии. 

4. Назовите этапы социологического исследования, на которых наиболее обосновано 

применение количественных методов 

5. В каком виде предоставляются количественные данные по итогам исследования 

заказчику? 

 

 

1. Учебная дисциплина -социология 

2. Тема практического (семинарского) занятия-   

Тема 2.3. Качественные методы социологического исследования. Тактики качественного 

исследования. Методы качественного исследования. Принципы и организация 

проведения качественных исследований. Анализ данных в качественных исследованиях 

3. Цель занятия. Научить студентов применять в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической теории и 

методам социологического исследования.  Изучить качественные методы сбора информации в 

социологии 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Качественные методы социологического исследования Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Тактики качественного исследования Опрос, оценка знаний 
студентов 

3 Методы качественного исследования Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Принципы и организация проведения качественных 

исследований 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

5 Анализ данных в качественных исследованиях Опрос, оценка знаний 
студентов 

 

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) 
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Вопросы к обсуждению: 

1. Перечислите основные качественные методы сбора эмпирической информации в 

социологии. 

2. Перечислите основные тактики качественных исследований в социологии. 

3. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 

4. Дайте характеристику основным источникам сбора информации в социологии. 

5. В каком виде предоставляются качественные данные по итогам исследования заказчику? 

6. Назовите этапы социологического исследования, на которых наиболее обосновано 

применение качественных методов 

 

1. Учебная дисциплина -социология 

2. Тема практического (семинарского) занятия-   

Тема 2.4. Организация социологического исследования в социальной сфере. Специфика 

социальной сферы как объекта социологического анализа. Проблематика 

социологических исследований социальной сферы. Применение мониторинговых 

методик в исследованиях социальной сферы. Организационно-технологические 

управленческие аспекты прикладного социологического исследования социальной 

сферы 

3. Цель занятия. Научить студентов применять в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической теории и 

методам социологического исследования.  Изучить социологические методы сбора 

информации для анализа социальной сферы 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Организация социологического исследования в 

социальной сфере 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Специфика социальной сферы как объекта 

социологического анализа 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

3 Проблематика социологических исследований 

социальной сферы 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

4 Применение мониторинговых методик в 

исследованиях социальной сферы. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

5 Организационно-технологические управленческие 

аспекты прикладного социологического исследования 

социальной сферы 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

 

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) 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Перечислите основные социологические методы сбора эмпирической информации для 

исследования социальной сферы. 

2. Раскройте сущность мониторинга в социологии. 

3. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 

4.Дайте характеристику основным явлениям и процессам, подлежащим изучению в 

социальной сфере.  
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ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма задания:   контрольная работа 

 

Контрольная работа.  

Тема: Портрет потенциального потребителя услуг по страхованию жизни 

Цель: Выработать практические навыки у студентов решения проблем с помощью методов и 

средств социологии. 

Примерные темы контрольных работ:  

1.Оценка потребительского спроса на предоставляемые образовательные услуги 

2.Рынок образовательных услуг: тенденции и перспективы развития 

3.Портрет потенциального потребителя услуг по страхованию жизни 

4. Ресоциализация лиц с двигательными нарушениями средствами адаптивной физической 

культуры и спорта 

5. Телевидение как социальный институт в социализации личности в современном обществе 

6. Российские пенсионеры в трансформирующемся обществе: социальное положение и 

структурные характеристики группы 

7. Трансформация социально-трудовых отношений на современных российских 

промышленных предприятиях 

8. Интернет-реклама как социального института в современной России 

9. Этническая толерантность студенческой молодежи г. Москвы 

10. Трансформация института семьи и демографические процессы в современном российском 

обществе 

11. Адаптация школьной молодежи к рынку труда в контексте социальных трансформаций 

современной России 

12. Семейные ценности современной российской молодежи 

13. Детская безнадзорность как социальная проблема современного российского общества 

14. Межпоколенные отношения в современной российской семье 

15. Наркотизация современной российской молодежи: дифференцированность наркотических 

практик 

16. Нерегулируемая трудовая миграция в современной России 

17. Пенсионное обеспечение пожилых граждан в условиях социальной модернизации России 

18. Патронатная семья как институт социализации детей-сирот в современной России 

19. Православное духовенство как социальная группа современного российского общества 

20. Реклама семейного образа жизни в современном российском обществе 

21. Образовательные приоритеты молодежи в современном российском обществе 

22. Реклама как социокультурный фактор формирования ценностных ориентаций молодежи 

23. Ценность здорового образа жизни студенческой молодежи в современном российском 

обществе 

24. Общеобразовательная школа как агент социальной адаптации личности в современном 

российском обществе 

25. Образовательные стратегии российской молодежи в современном российском обществе 

26. Подростковая наркомания как форма девиантного поведения в современном российском 

обществе 

27. Повседневная деятельность сельских работающих женщин 

28. Профессиональная активность студенческой молодежи в условиях современного 

российского общества 

 

Содержание контрольной работы: 

Программой изучения курса для студентов предусмотрена контрольная работа. Она 

носит методологический и методический характер,  имеет целью формирование навыков 
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составления программы социологического исследования и является обязательным элементом 

учебного процесса в ходе изучения дисциплины.  

Выбор проблемной ситуации «содержательной темы» осуществляется самим студентом 

и согласуется с преподавателем, организующим групповые занятия, после лекций, 

прослушанных студентами на потоке. Критерии выбора: актуальность, новизна, практическая 

значимость. 

После выбора проблемной ситуации начинается творческий процесс составления 

программы социологического исследования, аналогичный работе, осуществляемой в 

практической социологической службе. 

Назначение первой части контрольной работы - закрепить знания методологической 

части программы социологического исследования.  

Исходя из этого студент осуществляет в выбранном предметном поле: 

- анализ проблемной ситуации; 

- формулирование проблемы (основного противоречия); 

- выделение объекта и предмета исследования; 

- определение цели и задач; 

- интерпретирование понятий концепции; 

- предварительный системный анализ объекта исследования; 

- выдвижение гипотез. 

 

Назначение второй части контрольной работы - закрепить знания процедурной 

(методической) части программы социологического исследования.  

Исходя из этого студент осуществляет в выбранном предметном поле и применительно 

к разработанной методологической части программы социологического исследования: 

- аргументацию выбора метода и техники, единиц инструментария сбора первичной 

социологической информации (на примере метода опроса); 

- проектирование опросного документа (с приложением его окончательного варианта к 

программе социологического исследования); 

- подготовку «сценария» использования метода опроса; 

- проектирование выборочной совокупности респондентов; 

- обоснование «схем» сбора первичной социологической информации в «поле»; 

- обоснование заказа на обработку первичной социологической информации; 

- обоснование форм обобщения и представления («теоретической обработки») 

социологических данных; 

- разработку рабочего плана социологического исследования (с приложением его 

окончательного варианта к программе социологического исследования).   

Таким образом, с помощью контрольной работы составляется программа 

социологического исследования, которая может быть в дальнейшем использована при 

наличии заказчика и финансировании, а также в рамках сбора эмпирической информации для 

выпускной (дипломной) квалификационной работы. 

 

   Требования к контрольной работе: 

Контрольная работа должна быть грамотно и аккуратно оформлена, а также, 

напечатана на компьютере. На титульном листе каждой из них требуется указать изучаемый 

курс, тему контрольной работы, Ф.И.О. исполнителя (студента) и научного руководителя 

(преподавателя, ведущего семинарские занятия в группе), дату написания работы.  Особое 

внимание  в тексте необходимо уделить техническому и графическому оформлению единиц 

инструментария. Все листы каждой из контрольных работ должны быть пронумерованы 

(титульный лист не нумеруется, его номер пропускается) и сброшюрованы (прошиты).  

Каждая контрольная работа, соответствующим образом оформленная и сопровожденная 

бланками исследовательских документов, инструкциями по работе с ними, представляется на 
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ведущую кафедру в течение текущего семестра, но не позднее, чем за десять дней до зачета по 

дисциплине.  

Студенты, не выполнившие контрольную работу или получившие за нее 

неудовлетворительную оценку, к зачету  не допускаются. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – компьютерное 

тестирование  

 

(??)3.4.4. Организационно-технологические и управленческие аспекты прикладного 

социологического исследования социальной сферы 

(??) Программа социологического исследования социальной сферы выполняет 

следующие функции: 

(!) методологическую 

(!) методическую 

(!) организационную 

(?) информационную 

 (??)При разработке программы исследования социальной сферы необходимо исходить 

из следующих требований: 

(!) обоснованность всех процедур исследования 

(!) нацеленность логического анализа на конечные результаты исследования и их 

практическую реализацию 

(!) четкость формулировок 

(!) опора на теоретические положения общей и отраслевой социологии 

(?) обязательное использование в исследовании как количественных, так и качественных 

методов сбора эмпирической информации 

 (??) Одним из наиболее эффективных методов исследования социальной сферы 

является 

(!) метод экспертных оценок 

(?) включенное наблюдение 

(?) контент-анализ 

 (??) В прикладных социологических исследованиях социальной сферы могут использоваться 

(?) только количественные методы сбора эмпирической информации 

(?) только качественные методы сбора эмпирической информации 

(!) как количественные, так и качественные методы сбора эмпирической информации 

 (??) При изучении проблем социальной сферы, могут использоваться следующие 

количественные методы: 

(?) только анализ статистики 

(?) только анкетный опрос 

(?) только формализованное интервью 

(?) ни один из перечисленных методов 

(!) все перечисленные методы 

 

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. 
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Приложение № 4  к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по  дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

РАЗДЕЛ 1. Теоретическая социология 

 

Тема 1.1. Теоретико-методологические предпосылки становления социологии как науки. 

Развитие социологической мысли в России. Развитие классической социологии в 

Западной Европе. Развитие американской социологии. Современная социологическая  

теория: основные школы. 

 

 
Рис.1. Ремесло и мануфактура 

 

 
Рис.2. Машинное производство 
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Рис.3. Индустриализация 

 

 

 

 
 

Рис. 4.  Соотношение городских и сельских жителей  в 1800 г. 

 

3% 
населения 

земли 
(27,2 млн.)

97% 
населения 

земли 
(906,6 
млн.)

Город

Деревня
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Рис.5. Баррикады в Париже 23 февраля 1848 г. 

 

Схема 1 

Периоды институционализации социологии в России 

 

Первый этап - 1860-1890 гг.  

Второй этап - 1890 г. - начало XX в.  

Третий этап - первая четверть XX в.  

Четвертый этап - 20-е - 30-е годы XX в.  

Пятый этап - конец, 50-х - 90-е годы XX в.  

Шестой этап - 90-е годы XX в. по н/вр. 
 

Тема 1.2. Объект и предмет социологии как науки. Место социологии в системе 

научного знания. Основные категории социологической науки. Функции и законы 

социологии 

Схема 2 

Уровни социологического знания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие социологические теории 

Специальные социологические теории 

Отраслевые теории 

Эмпирический уровень 

Социальная инженерия 
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Тема 1.3. Общество как система. Социальная стратификация и социальная 

мобильность. Социальная структура и ее элементы. Социальные институты 

современного общества. Социальные общности и социальные группы. Социальная 

стратификация, социальная мобильность. 

Схема 3 

Основные социальные институты 

 экономические институты, служащие для производства и распределения товаров и услуг; 

 политические институты, регулирующие осуществление власти и доступ к ней; 

 институты стратификации, определяющие размещение позиций и ресурсов; 

 институты родства, связанные с браком, семьей и социализацией молодежи; 

 институты культуры, связанные с религиозной, научной и художественной 

деятельностью.  

 
Схема 4 

Свойства социальных общностей 

1. Социальная общность – это целевая переменная: для того, чтобы люди смогли действовать 

в одном направлении, объединяя свои усилия и координируя действия, должны совпадать 

цели их деятельности в данной обстановке и по данному поводу. 

2. Социальная общность – это культурно-регулятивная переменная: совпадение целей не 

обеспечивает надежное взаимопонимание, если соучастники не будут руководствоваться в 

своих взаимоотношениях едиными, разделяемыми всеми участниками общности правилами и 

нормами. 

3. Социальная общность – это переменная солидарных социальных действий: общность 

возникает на основе совпадающих целей и разделяемых норм системы солидарных 

социальных взаимодействий партнеров. 

 

Тема 1.4. Социологическое понимание личности Ролевая теория личности. 

Социализация личности. Социальная установка: понятие, структура, функции. 

Социальная идентичность личности 

Схема 5 

Этапы социализации личности (Э. Эриксон) 

 Младенчество (первый год жизни). В результате этого этапа формируется доверие, 

которое является базовым качеством для всех социальных отношений. 

 Раннее детство (2-3 года). Результатом этого этапа является чувство стыда, которое 

является фундаментом культурных норм. 

 Возраст игры (4года – школа). Результат – инициативность. 

 Школьный возраст. В возрасте до 12 лет формируется трудолюбие, чувство 

компетентности. 

 Юность 12-13-19-20 лет. Этот период посвящен пониманию себя, приобретению 

эгоидентичности. 

 Ранняя зрелость: (20-25) формирует способность к интимности. 

 Средняя зрелость: (26-64). Положительное качество этого возраста – продуктивность, 

забота о младших. 

 Поздняя зрелость: (65 лет – конец жизни). Собирание всех приобретенных качеств, 

полнота личностных свойств. 
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РАЗДЕЛ 2. Эмпирическая социология 

 

Тема 2.1. Виды и функции социологического исследования. Программа 

социологического исследования. Выборка в социологическом исследовании. Измерение 

в социологическом исследовании. Шкалы и индексы. 

Схема 6 

Примерная схема программы социологического исследования (метод опроса) 

 

Методологический раздел  

 Формулировка проблемы.  

 Обоснование актуальности проблемы.  

 Цель исследования. 

 Задачи исследования. 

 Объект исследования. 

 Предмет исследования. 

 Интерпретация основных понятий. 

 Гипотезы исследования. 

 

Методический раздел  

 Определение типа исследования. 

 Обоснование типа выборочной совокупности. 

 Выбор методов сбора информации. 

 Логико-концептуальная схема анкеты. 

 Логическая структура анкеты. 

 График динамики сложности вопросов.  

 Примерный инструментарий. 

 Рабочий организационный план исследования 

 

Тема 2.2. Количественные методы социологического исследования. Организационные 

методы социологического исследования. Эмпирические методы социологического 

исследования. Статистические методы анализа социологической информации. Методы 

интерпретации социологических данных 
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Рис. 2. Классификация методов социологического исследования 
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Рис. 3. Количественные методы: общие положения 

 
Таблица 1. Основные характеристики количественной стратегии социологического 

исследования 

Основные критерии Характеристика 

Цель применения Макросоциологическое исследование 

Дать объяснение причин изучаемого явления 

Исследовательские задачи Измерить параметры явления;    Установить взаимосвязи 

между отдельными параметрами; 

Позиция исследователя «сторонний» наблюдатель 

В центре внимания 

исследователей 

Социальные структуры и институты;  Объективные 

факторы;    Общие социальные процессы 

Исследовательские гипотезы 

формулируются 

До начала сбора данных 
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Исследовательские 

инструменты 

Разрабатываются до полевого этапа;  Формализованы, во 

многом одинаковы для всех исследователей 

Единицы анализа Факты, события, высказывания, акты поведения 

Логика анализа Дедуктивная: от абстракции к фактам путем 

операционализации понятий 

Основные способы анализа   Классификация путем отождествления случаев; 

Статистическими способами;   Систематизация 

Данные исследования 

представляются в виде: 

Статистических распределений, шкальных показателей, 

индексов и т.п 

Валидность (надежность) 

достигается достоверным 

Повторением установленных связей 
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Тема 2.3. Качественные методы социологического исследования. Тактики качественного 

исследования. Методы качественного исследования. Принципы и организация 

проведения качественных исследований. Анализ данных в качественных исследованиях 

Таблица 2. Сопоставление количественных и качественных методов 

№ 

п/п 

Основания сравнения Количественные методы    Качественные методы 

1 Цель применения Дать объяснение причин 

изучаемого явления 

Понять изучаемое явление 

(случай, процесс) 

2 Исследовательские 

задачи 

А) измерить параметры 

явления б) установить 

взаимосвязи между 

отдельными параметрами 

А) выявить общую картину 

явления  

б) концептуализировать 

явление, интерпретировать его 

3 Позиция исследователя «сторонний наблюдатель» «сочувствующий участник» 

4 Исследовательские 

гипотезы 

формулируются 

До начала сбора данных По мере овладения данными 

5 Исследовательские 

инструменты 

А) разрабатываются до 

полевого этапа                                  

б) формализованы, во 

многом одинаковы для всех 

исследователей 

А) определяются как до 

полевого этапа, так и в его 

ходе б) неформализованы, 

отражают индивидуальный 

исследовательский опыт  

6 Исследовательские 

задачи 

Стандартизованы, 

предполагается их 

дублирование 

Менее стандартизованы, 

дублируются редко 

7 Единицы анализа Факты, высказывания, 

оценки, акты сознания и 

поведения 

Субъективные значения 

фактов для индивида 

8 Данные исследования 

представляются в 

различных видах 

Статистические 

распределения, шкальные 

показатели, индексы и т.п. 

Высказывания, документы, 

интеллектуальные продукты 

стенограмм, аудио- и 

видеозаписи, групповые 

дискуссии и т.п. 

9 Стиль исследования «жесткий» «мягкий» 

 

Схема 7 

Тактики качественного исследования 

 case study -изучение случая 

 этнографическое исследование 

 историческое исследование 

 история жизни 

 история семьи 

 grounded theory - восхождение к теории (укорененная теория/ обоснованная 

теория) 

 феноменологическое исследование 
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Кейс-стади (case study) – традиционная тактика качественного исследования для изучения 

уникального объекта в совокупности его взаимосвязей.  

 

Примеры качественных методов: 

наблюдение 

глубинное интервью 

фокусированное интервью 

традиционный анализ документов 

визуальные методы анализа: (анализ рисунков, анализ фотографий, фоторепортажи и др.) 

 

Тема 2.4. Организация социологического исследования в социальной сфере. Специфика 

социальной сферы как объекта социологического анализа. Проблематика 

социологических исследований социальной сферы. Применение мониторинговых 

методик в исследованиях социальной сферы. Организационно-технологические 

управленческие аспекты прикладного социологического исследования социальной 

сферы 

Схема 6 

Наиболее актуальные направления социологического анализа социальной сферы 

в настоящее время: 

 проблемы социальной защиты различных групп населения и типов семей; 

 научно-информационное обеспечение анализа и прогнозирования социальных 

процессов в обществе и регионах; 

 оценка динамики уровня жизни населения. 
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Рис 8. Джини-коэффициент 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ЛАБОРАТОРНЫМ  

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

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

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

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

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

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

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

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

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

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

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

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

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

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

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

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

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

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

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

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Продвинутые методы обработки текстовых документов 

Тема 1.1. Инструменты работы 

с текстовыми документами 

Форма представления текстовых данных в компьютере. 

Способы кодирования текстовой информации. Программы 

для работы с текстовыми документами. Форматы 

текстовых документов.  

Порядок работы над документом. Правила набора и 

верстки документа с учетом дальнейшего использования. 

Структурирование документов. Параметры страниц. 

Параметры шрифта и абзаца. Понятия «связывание» и 

«внедрение» объектов. Режимы отображения документа. 

Назначение режима «Главный документ». Сложное 

форматирование документов. Таблицы. Графические 

объекты. Формулы. Рецензирование. 

Тема 1.2. Автоматизация 

работы с текстовыми 

документами 

Использование шаблонов для работы с типовыми 

документами. Работа со стилями и списками. Ссылки. 

Оглавление и указатели. Рассылки. Автозамена. Вставка 

полей и экспресс-блоков. Автоматизация работы с 

текстовыми документами с помощью макросов. 

РАЗДЕЛ 2. Продвинутые методы обработки электронных таблиц 

Тема 2.1. Инструменты работы 

с табличными документами 

Форма представления числовых данных в компьютере. 

Компьютерные технологии обработки табличных данных. 

Программы для работы с табличными документами. 

Автоматизация процессов обработки данных. Основные 

методы оптимизации работы табличного процессора. 

Адресация в электронных таблицах. Фильтрация данных. 
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Автоматизация поиска данных в таблицах. Работа с 

диаграммами. Защита табличных документов. 

Автоматизация работы с табличными документами с 

помощью макросов. 

Тема 2.2. Анализ данных в 

электронных таблицах 

Статистическая обработка данных. Построение 

графических зависимостей. Способы анализа данных в 

электронных таблицах. Списки и их использование для 

анализа табличных данных. Анализ данных с помощью 

сводных таблиц. Решение оптимизационных задач. 

Финансовые функции. Таблицы подстановки. 

РАЗДЕЛ 3. Информационно-коммуникационные технологии 

Тема 3.1. Технологии создания 

презентаций 

Форма представления графических данных в компьютере. 

Основные типы презентаций. Создание базовой 

презентации. Приемы создания и обработки презентаций. 

Работа в программе в различных режимах (режимы 

обычный, сортировщик слайдов, показ слайдов, страницы 

Тема 3.2. Сетевые и облачные 

технологии в автоматизации 

офиса 

Технологии цифровой экономики. Основные сквозные 

цифровые технологии и их влияние на традиционные 

сектора экономики. Системный подход при решении задач. 

Использование искусственного интеллекта. 

Типовые решения автоматизации офиса. Программное 

обеспечение (офисные программные приложения, 

прикладное программное обеспечение). Направления 

автоматизации деятельности офисов. Компьютерные сети. 

Адресация в компьютерных сетях. Информационная 

безопасность и цифровая гигиена. Обеспечение 

совместной деятельности. Информационные облачные 

технологии автоматизации офиса. Технологии 

современного офиса: интернет вещей, искусственный 

интеллект, параллельная работа с документами, удаленная 

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

«облачных» архитектур. 

Автоматизация офисных приложений. Облачные 

технологии: Документы, Таблицы, Презентации, Формы. 

Совместный доступ. Настройка совместного доступа. 

 

 

1.4. Методические материалы по подготовке к лабораторным занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Лабораторные занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 

углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Лабораторное занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких работ. 

Цель лабораторных занятий состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 

расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 

содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

лабораторных занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

лабораторные занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием 

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

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

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к лабораторному занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач занятия, техники безопасности при 

работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Перечень тем лабораторных работ 

1. Программные средства реализации информационных процессов. Технологии создания и 

преобразования текстовых данных. 

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

таблицами и графическими объектами документа. 

3. Технологии автоматизации обработки документов в текстовых процессорах. Возможности 

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

в режиме главного документа. 

4. Технологии автоматизации обработки документов в текстовых процессорах. Автоматизация 

работы с типовыми документами 

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

данных в электронных таблицах. 

6. Информационные технологии обработки числовой информации в электронных таблицах. 

Вычисления, анализ и визуализация данных в электронных таблицах. 

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

электронных таблицах. 

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

оптимизационных задач. 

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

10. Технологии создания компьютерных презентаций. Создание интерактивных презентаций. 

11. Заполнение электронного портфолио обучающегося РГСУ. 

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

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

практических задач. 

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

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «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. 
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Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

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

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 
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выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

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

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

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

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

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

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

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

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

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

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

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

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

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

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

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

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

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

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

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

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 
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мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

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

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

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

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

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

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

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

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
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Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

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

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

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

процитированная страница.  

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

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

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

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

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

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

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

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

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

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  
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3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

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

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

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

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
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˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

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

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

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

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

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

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

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

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 



15  

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

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

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

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

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

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

подтверждения принятого решения. 
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«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

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

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

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

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 
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 
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знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

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

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

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

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

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

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

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

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

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

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

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

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 
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Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

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

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

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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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

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

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

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

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

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

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

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

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

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

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

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

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

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

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

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

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

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

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

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Традиционные ценности как основа жизни российского общества 

Тема 1.1. Наши ценности: 

цивилизационный код 

Ценности – нравственные ориентиры, формирующие 

мировоззрение граждан, лежащие в основе гражданской 

идентичности и единого культурного пространства 

государства. 

Тема 1.2. Жизнь как абсолютная 

ценность: от биологически 

обусловленного к социально 

ответственному 

Понятие жизни, биологическое и социальное в 

человеке, ценность жизни, проблема смысла жизни. 

Тема 1.3. Быть достойным. 

Нравственные эталоны и образцы 

поведения 

О чести и совести, об искренности, о дружбе, честности 

и бескорыстии. 

РАЗДЕЛ 2. Основные ценности 

Тема 2.1. Милосердие и 

гуманность: сопряженность 

понятий 

О вере и надежде, о прощении и заботе, о любви и 

жертвенности. 

Тема 2.2. Справедливость и 

законность: диалектика смыслов 

О справедливости и законности, о свободе и 

необходимости, о правах и обязанностях. 

Тема 2.3. Исторические формы 

единства. Коллективное начало 

О коллективизме, о крепкой семье, о созидательном 

труде, взаимопомощи и взаимоуважении. 

РАЗДЕЛ 3. Гражданская идентичность и служение Отечеству 

Тема 3.1. На пути к гражданской 

идентичности 

О гражданском единстве, общероссийской гражданской 

идентичности. 

Тема 3.2. Служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу 

О Родине, о верности, о мужестве и самоотверженности, 

о силе духа и чувстве долга. 
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РАЗДЕЛ 4. Основные угрозы традиционным ценностям. Механизмы их сохранения 

Тема 4.1. Угрозы традиционным 

ценностям 

О «деструктивной идеологии» и ее основе - об анти-

ценностях – о беспринципности и гордыне, лицемерии и 

зависти, о клевете и мести. 

Тема 4.2. Механизмы сохранения и 

укрепления традиционных 

ценностей 

О сохранении исторической памяти, о преемственности 

поколений, о единстве народов. 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

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

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

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

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

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

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

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 
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культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

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

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

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

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

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

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

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

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

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

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

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

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

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

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

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

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. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ КАК ОСНОВА ЖИЗНИ 

РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

Тема 1.1. Наши ценности: цивилизационный код 
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Вопросы для самоподготовки: 

1. Что обозначает термин «ценности»?  

2. Что значит оценить явление?  

3. От чего зависит оценка?  

4. Могут ли быть ценности общечеловеческими? Почему? 

5. Что такое духовно-нравственные ценности? Духовные? Нравственные? 

6. Что значит «традиционные ценности»? 

7. Что мы относим к области духовного, кроме морали?  

 

Тема 1.2. Жизнь как абсолютная ценность: от биологически обусловленного к 

социально ответственному 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. В чем своеобразие обыденного представления о жизни? 

2. Какие исторические факты могут вступать в противоречие с обыденным 

представлением о жизни? 

3. Чем детерминированы (обусловлены) оценочные суждения о жизни? 

4. Что значит утверждение «жизнь не является универсальной ценностью»? 

5. Почему определение жизни в Новой философской энциклопедии не может нас 

полностью удовлетворить? 

6. Почему, на взгляд лектора, философы обратились к проблеме жизни в ее 

биологическом измерении? 

7. Что такое социобиология? 

8. К каким выводам пришли социобиологи? 

9. Поясните слова лектора: «Ученые не смогли  преодолеть сугубо биологический, т.е. 

редукционистский подход к жизни человека». Что такое редукционизм? 

10. Какова позиция оппонентов социобиологов? 

11. Почему так важно помнить об этом противостоянии идей в решении проблемы 

сущности человеческой жизни? 

12. В чем состоит опасность «биологизаторства», т.е. такого отношения к человеку, 

согласно которому биологические программы определяют его жизнь? 

 

Тема 1.3. Быть достойным. Нравственные эталоны и образцы поведения 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Каковы могут быть возможные негативные последствия такого выбора, описанные еще 

20 лет назад Френсисом Фукуямой в своей известной книге «Наше постчеловеческое 

будущее»? 

2. Поясните слова Фукуямы: ««самый глубокий страх перед этой технологией имеет 

отнюдь не утилитарную природу. скорее это страх перед тем, что в конечном счете 

биотехнология принесет нам утрату нашей человеческой сущности — то есть важного 

качества, на котором держится наше ощущение того, кто мы такие и куда идем, какие 

бы ни происходили изменения с человеком за всю его историю. хуже 

того, это изменение мы можем провести, не зная, что теряем что-то весьма и весьма 

ценное». 

3. Согласны ли вы с утверждением, что претензия современной науки на всеобщий 

сущностный характер того знания, которое она получила и развивает безосновательна? 

4. Как немецкий философ Вильгельм Дильтей понимал «жизнь»? 

5. Что есть жизнь для Фридриха Ницше? 
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6. Поясните слова лектора: «жизнь народа, нашего многонационального народа, как и 

жизнь каждого ее представителя, являясь способом бытия Российской цивилизации 

вмещает в себя и в духовном, и в социальном плане весь ценностный ряд культурного 

ее кода» 

7. Какое устойчивое выражение русского языка как нельзя лучше характеризует образ 

мысли, а значит, и желаемый образ жизни нашего народа, по мнению лектора? 

8. Что такое «правда»? Чем она отличается от понятия «истина»? 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ 

 

Тема 2.1. Милосердие и гуманность: сопряженность понятий 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что значит «оценить» предмет? Какую роль в оценке феномена играет эталон? 

2. Почему оценочные суждения одного и то же явление могут не совпадать? 

3. Чем отличается прескриптивное высказывание от дескриптивного 

высказывания? (см. в словарях). Приведите примеры 

 

Тема 2.2. Справедливость и законность: диалектика смыслов 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Поясните слова лектора: «Слово «справедливость» бифункционально» 

2. Лектор утверждает, что «не только в Древней Греции, но и в философии 

Древнего Востока справедливость рассматривается как внутренний принцип существования 

природы, как физический, космический порядок, отразившийся в социальном порядке. Можно 

сказать, что это некоторая парадигма мышления Древнего мира». Какие примеры приводятся 

в лекции для иллюстрации этого утверждения? 

3. Что обозначает термин «законность»? 

4. Что вы знаете о т.н. Законах Хаммурапи. Какую роль они сыграли в истории 

развития законности? 

5. Лектор утверждает, что центральные в христианстве «идея личного бога, идея 

равенства всех перед ним независимо от пола, национальности и социального положения и 

идея свободы с представлением о бессмертии души стали основой для трансформации старых 

идей». Поясните это утверждение. 

6. Поясните слова лектора о римском праве: «Фундаментом законности всегда 

выступала вера как базовая ценность, основополагающий элемент римской культуры права». 

7. Какую роль сыграло Римское право в истории развития правовых систем? 

8. Как изменилось понимание роли человека у мыслителей эпохи Возрождения по 

сравнению с богословами Средних веков? 

9. Как вы думаете, почему лекторы предприняли «столь длительный обзор истории 

развития европейской философско-правовой, этическо-правовой мысли, выявление ее 

закономерностей в последовательном историческом изложении»? 

 

Тема 2.3. Исторические формы единства. Коллективное начало 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Поясните слова лектора: «Индивидуализация» социального пространства – путь, 

по которому пошла Западная цивилизация, приводит к потере метафизических связей – с 

трансцендентным, с природным, с социальным, которые помогали человеку во все времена не 
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просто преодолевать сложные моменты своего земного существования, выживать, но и 

ощущать смысловое наполнение своего бытия, находить опору и надеяться». 

2. А каков смысл понятия гендер? Какую опасность для человечества таит этот 

«свободный его выбор»? 

3. Как Вы относитесь к тому, что в западных странах разрешают менять пол даже 

детям??? Так, в Норвегии подобное право у юных жителей страны появляется с семи лет, а в 

Великобритании – с девяти. А в Канаде ребёнок даже может не спрашивать родителей 

разрешения сменить пол. Операцию проведут и без согласия мамы и папы. 

4. Помимо традиционных «он» и «она» в Америке и некоторых европейских 

странах предлагается включить в перечень местоимения «оно» и «они» для тех, кто видит себя 

вне бинарной системы полов? 

5. Какие исторические феномены повлияли на разницу в механизмах 

формирования и путях развития нашей – российской и их – западной цивилизаций? 

6. Что же считали справедливым наши предки, и как они соизмеряли справедливое 

и законное, как повлияли их ценностные убеждения на развитие нашей цивилизации? 

7. Поясните слова лектора: «В отличие от европейской традиции, справедливым 

считается состояние единства, а не состояние равенства. Единства с централизованным 

управлением. Своеобразный патернализм» 

8. Что мы можем и должны сделать, чтобы не просто не растерять ценностный 

опыт, но использовать его, перенося лучшее в будущее, оставляя ошибки в прошлом? 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ГРАЖДАНСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ И СЛУЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВУ 

 

Тема 3.1. На пути к гражданской идентичности 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Как в языке отражается изменения в социальной жизни общества (на примере 

слов «служение», «служба», «работа»? 

2. Что вы знаете о лейтенант полиции Магомед Нурбагандове? (см. иные 

источники) Как его трагическая гибель повлияла на смысл слова «работа»? 

3. Каков смысл понятия «служение»? 

4. Что есть «служение» с мотивационной, с телеологической, с деятельностной, с 

личностной, с аксиологической точек зрения? Приведите примеры 

5. «Идеал служения как высшей ценности, значимой для государства, народа 

формировался в нашем культурном коде с глубокой древности. Наглядным образцом такого 

служения для ценностного пространства общественного сознания всегда выступали герои», - 

утверждает лектор. Кого принято называть героем? Кого наши предки (в дохристианской Руси 

называли героями? 

6. Как принятое Русью христианства формировало в сознании наших предков 

героические образы? 

7. Наше национальное самосознание вобрало в себя разные типы героев, 

отмеченных верным служением Родине на избранном поприще. Приведите примеры героев-

воинов. 

8. Как лектор характеризует тех, кого принято называть герой-мастер? Кого можно 

причислить к героям-мастерам? 

9. Герои-первопроходцы… Кто это?  Что знаете о таких людях? 

10. Лектор утверждает, что «эпоха же Просвещения дала импульс новому 

наполнению понятия служения». Поясните его слова. 

11. «Со словами «служение», «служить» в нашей культуре связаны представления о 

таких добродетелях, как бескорыстие, нестяжательство, терпение, усердие, скромность. Целый 



12  

ряд русских пословиц и поговорок вербализует эти смыслы», - говорит лектор. Давайте 

попробуем истолковать некоторые из них:  

 на службу не напрашивайся, от службы не отпрашивайся; 

 верно служу – ни по чем не тужу; 

 которая служба нужнее, та и честнее; 

 тяжел крест, но надо несть. 

12. Как вы относитесь к словам бывшего госсекретарь США Мадлен Олбрайт: 

«Колоссальные богатства Сибири несправедливо принадлежат одной России»?  

 

Тема 3.2. Служение Отечеству и ответственность за его судьбу 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Как менялся смысл слова «Отечество»? От древних греков к христианским 

богословам…  

2. Поясните слова лектора: «Служение Отечеству это патриотизм в действии» 

3. Как понимают патриотизм псевдолиберальные идеологи? 

4. «Один из высших видов служения – это воинская служба. Но не только в армии 

можно служить Родине. Ведь не менее важны и другие виды служения», - утверждает лектор. 

Назовите и проиллюстрируйте современными примерами различные виды служения 

5. Какие исторические примеры гражданского служения приводит лектор? 

6. «Служением может быть только такая деятельность, которая, не важно, в 

большой или малой мере, но направлена на укрепление Отечества, на его защиту, на 

умножение его славы и величия», - поясните слова лектора 

7. Как, на ваш взгляд, произведения искусства могут служить делу укрепления 

нашего Отечества? 

8. Что может сделать каждый из нас для процветания нашего Отечества? 

 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ ТРАДИЦИОННЫМ ЦЕННОСТЯМ. 

МЕХАНИЗМЫ ИХ СОХРАНЕНИЯ 

 

Тема 4.1. Угрозы традиционным ценностям 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Деятельность экстремистских и террористических организаций как угроза 

традиционным ценностям  

2. Деятельность отдельных средств массовой информации и массовых 

коммуникаций как угроза традиционным ценностям 

3. Действия Соединенных Штатов Америки и других недружественных 

иностранных государств как угроза традиционным ценностям 

4. Транснациональные корпорации и иностранные некоммерческие организации 

как фактор угрозы традиционным ценностям 

5. Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений как способ разрушения 

традиционной семьи 

6. Деструктивная идеология. Понятие и способы существования 

7. Последствия распространения деструктивной идеологии 

 

Тема 4.2. Механизмы сохранения и укрепления традиционных ценностей 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Способы сохранения исторической памяти и формы противодействия попыткам 

фальсификации истории 

2. Пути сохранения, укрепления и продвижения традиционных семейных ценностей 
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3. Инструменты защиты от внешнего деструктивного информационно-психологического 

воздействия 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Традиционные ценности: основа 

российского общества» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных 

занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, 

семинаров, практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 
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Самостоятельная работа.  

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

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

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

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

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

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

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

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

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

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

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

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  
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Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

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

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

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

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

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

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

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
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отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

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

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

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

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

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

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

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

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

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

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  
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Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

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

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

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

процитированная страница.  

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

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

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

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

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

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

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

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

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

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 
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Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

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

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

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

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  
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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; 
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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. 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 
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3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

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

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

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

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

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

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

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

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

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

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам специалитета в Российском государственном 

социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 
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13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, 

СЕМИНАРСКИМ/ПРАКТИЧЕСКИМ  ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

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

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

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

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

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

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

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

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

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

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

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

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

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

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

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

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

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

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

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1.  

Тема 1.1. Русский язык как 

государственный язык 

Российской Федерации. 

Языковая политика. 

Происхождение и функции 

языка в современном обществе. 

Происхождение и основные функции языка в современном 

обществе. Язык как естественная и небиологическая 

система знаков. Социальная природа языка. Этапы 

культурного развития языка. Литературный язык и 

государственный язык. Взаимодействие языка и общества. 

Языковая политика. 

Тема 1.2. Основные аспекты 

культуры речи – нормативный, 

коммуникативный, этический. 

Виды норм. Основные принципы 

русской орфографии. 

Основные аспекты культуры речи – нормативный, 

коммуникативный, этический. Виды норм и уровни 

языковой системы. Нормы устной и письменной речи.   

Основные принципы русской орфографии: 

морфологический, фонетический, традиционный, 

дифференцирующий. 

Тема 1.3. Функциональные стили 

русского литературного языка 

как типовые коммуникативные 

ситуации. Особенности 

построения текстов разных 

стилей. 

Коммуникативный аспект культуры речи. 

Функциональные стили и функциональные разновидности 

русского литературного языка как типовые 

коммуникативные ситуации. Язык художественной 

литературы и литературный язык. Особенности 

разговорной речи. Научный стиль и терминология. 

Официально-деловой стиль и виды документов. 

 

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 
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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. 
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Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

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

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

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

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

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

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

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

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

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

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

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

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

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

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

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

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

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1.  
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Тема 1.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации. 

Языковая политика. Происхождение и функции языка в современном обществе. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Язык как естественная и небиологическая система знаков. 

2. Основные функции языка. 

3. Основные аспекты языковой политики. 

4. Формы взаимодействия языка и общества. 

5. Признаки и свойства литературного языка. 

 

Тема 1.2. Основные аспекты культуры речи – нормативный, коммуникативный, 

этический. Виды норм. Основные принципы русской орфографии. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Нормативный аспект культуры речи. 

2. Коммуникативный аспект культуры речи. 

3. Этический аспект культуры речи. 

4. Уровни языковой системы и соответствующие им нормы. 

5. Орфоэпические и акцентологические нормы русского литературного языка. 

6. Лексические и фразеологические нормы. 

7. Словообразовательные и морфологические нормы. 

8. Синтаксические и пунктуационные нормы. 

9. Морфологический принцип русской орфографии и условия его реализации. 

10. Фонетический принцип русской орфографии и условия его реализации. 

 

Тема 1.3. Функциональные стили русского литературного языка как типовые 

коммуникативные ситуации. Особенности построения текстов разных стилей. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Коммуникативный аспект культуры речи.  

2. Функциональные стили и функциональные разновидности русского 

литературного языка как типовые коммуникативные ситуации.  

3. Язык художественной литературы и литературный язык.  

4. Особенности разговорной речи.  

5. Научный стиль и терминология.  

6. Официально-деловой стиль и виды документов.  

 

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

 

Раздел 1. 

Тема 1.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации. 

Языковая политика. Происхождение и функции языка в современном обществе. 

Федеральный закон от 28 февраля 2023 г. N 52-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном языке Российской 

Федерации" 

Принят Государственной Думой 16 февраля 2023 года 

Одобрен Советом Федерации 22 февраля 2023 года 

Статья 1 
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Внести в Федеральный закон от 1 июня 2005 года N 53-ФЗ "О государственном языке 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 23, 

ст. 2199; 2013, N 27, ст. 3477; 2014, N 19, ст. 2306) следующие изменения: 

1) в статье 1: 

а) часть 1 дополнить словами "как язык государствообразующего народа, входящего в 

многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации"; 

б) часть 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Использование русского языка обязательно в сферах, определенных настоящим 

Федеральным законом, другими федеральными законами, Законом Российской Федерации от 

25 октября 1991 года N 1807-I "О языках народов Российской Федерации". Органы 

государственной власти Российской Федерации обеспечивают защиту и поддержку 

государственного языка Российской Федерации, а также право граждан Российской 

Федерации на пользование государственным языком Российской Федерации."; 

в) часть 3 изложить в следующей редакции: 

"3. При использовании русского языка как государственного языка Российской 

Федерации в сферах, определенных частью 1 статьи 3 настоящего Федерального закона, 

должны соблюдаться нормы современного русского литературного языка. Для целей 

настоящего Федерального закона под нормами современного русского литературного языка 

понимаются правила использования языковых средств, зафиксированные в нормативных 

словарях, справочниках и грамматиках. Порядок формирования и утверждения списка таких 

словарей, справочников и грамматик, требования к составлению и периодичности издания 

нормативных словарей, предусмотренных настоящей частью, утверждаются Правительством 

Российской Федерации на основании предложений Правительственной комиссии по русскому 

языку. Положение о Правительственной комиссии по русскому языку, ее состав и порядок 

принятия ею решений утверждаются Правительством Российской Федерации."; 

г) часть 6 изложить в следующей редакции: 

"6. При использовании русского языка как государственного языка Российской 

Федерации не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам 

современного русского литературного языка (в том числе нецензурной брани), за 

исключением иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском 

языке и перечень которых содержится в нормативных словарях, предусмотренных частью 3 

настоящей статьи."; 

2) в статье 3: 

а) в части 1: 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 

"6) во взаимоотношениях федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления, а также в официальных взаимоотношениях и официальной 

переписке организаций всех форм собственности с гражданами Российской Федерации, 

иностранными гражданами, лицами без гражданства;"; 

пункт 8 изложить в следующей редакции: 

"8) при оформлении документов, удостоверяющих личность гражданина Российской 

Федерации, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, изготовлении бланков свидетельств о государственной регистрации актов 

гражданского состояния, оформлении документов об образовании и (или) о квалификации 

установленного в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об 

http://ivo.garant.ru/#/document/12140387/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/12140387/entry/1
http://ivo.garant.ru/#/document/12140387/entry/11
http://ivo.garant.ru/#/document/12140387/entry/12
http://ivo.garant.ru/#/document/12140387/entry/13
http://ivo.garant.ru/#/document/12140387/entry/16
http://ivo.garant.ru/#/document/12140387/entry/3
http://ivo.garant.ru/#/document/12140387/entry/31
http://ivo.garant.ru/#/document/12140387/entry/316
http://ivo.garant.ru/#/document/12140387/entry/318
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образовании в Российской Федерации" образца, а также других документов, оформление 

которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации;"; 

дополнить пунктом 8.1 следующего содержания: 

"8.1) при оформлении адресов отправителей и получателей телеграмм и почтовых 

отправлений, пересылаемых в пределах Российской Федерации, почтовых переводов 

денежных средств;"; 

дополнить пунктом 8.2 следующего содержания: 

"8.2) в образовании с учетом особенностей, установленных законодательством 

Российской Федерации об образовании;"; 

дополнить пунктом 9.3 следующего содержания: 

"9.3) в государственных и муниципальных информационных системах;"; 

дополнить пунктом 9.4 следующего содержания: 

"9.4) в информации, предназначенной для потребителей товаров (работ, услуг);"; 

пункт 11 изложить в следующей редакции: 

"11) в иных сферах, определенных законодательством Российской Федерации, 

предусматривающим использование русского языка как государственного языка Российской 

Федерации."; 

б) часть 1.1 изложить в следующей редакции: 

"1.1. В сферах, указанных в пунктах 8.2, 9, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 и 10 части 1 настоящей 

статьи, и в других предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации случаях государственный язык подлежит 

использованию с учетом особенностей осуществления деятельности в указанных сферах."; 

в) в части 2 слова "быть идентичными по содержанию и техническому оформлению" 

заменить словами "быть идентичными по содержанию, равнозначными по размещению и 

техническому оформлению (иметь одинаковые параметры - цвет, тип и размер шрифта)"; 

3) в статье 4: 

а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2) разрабатывают и принимают федеральные законы и иные нормативные правовые 

акты Российской Федерации, разрабатывают и реализуют государственные программы 

Российской Федерации, направленные на защиту и поддержку государственного языка 

Российской Федерации;"; 

б) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 

"3.1) обеспечивают с привлечением специалистов, если это необходимо, и с 

использованием информационных технологий проведение лингвистической экспертизы и 

(или) редактирование текстов подготавливаемых проектов нормативных правовых актов в 

целях приведения их в соответствие с нормами современного русского литературного языка;"; 

в) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания: 

"5.1) обеспечивают гарантии свободного доступа граждан Российской Федерации к 

изучению русского языка, создают условия для изучения русского языка иностранными 

гражданами и лицами без гражданства на территории Российской Федерации и за ее 

пределами, а также оказывают поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в 

получении и распространении информации, пользовании информацией на русском языке на 

территориях государств проживания соотечественников;"; 

г) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

http://ivo.garant.ru/#/document/12140387/entry/3181
http://ivo.garant.ru/#/document/12140387/entry/3182
http://ivo.garant.ru/#/document/12140387/entry/3193
http://ivo.garant.ru/#/document/12140387/entry/3194
http://ivo.garant.ru/#/document/12140387/entry/3111
http://ivo.garant.ru/#/document/12140387/entry/3101
http://ivo.garant.ru/#/document/12140387/entry/32
http://ivo.garant.ru/#/document/12140387/entry/4
http://ivo.garant.ru/#/document/12140387/entry/42
http://ivo.garant.ru/#/document/76813965/entry/431
http://ivo.garant.ru/#/document/12140387/entry/451
http://ivo.garant.ru/#/document/12140387/entry/46
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"6) осуществляют государственную поддержку издания словарей, справочников и 

грамматик русского языка, создания информационных ресурсов, содержащих информацию о 

нормах современного русского литературного языка;"; 

4) часть 1 статьи 6 признать утратившей силу. 

Статья 2 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением подпункта "б" пункта 3 статьи 1 настоящего Федерального 

закона. 

2. Подпункт "б" пункта 3 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 

января 2025 года. 

 

http://ivo.garant.ru/#/document/12140387/entry/61
http://ivo.garant.ru/#/document/406455508/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/406455508/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/406455507/entry/132
http://ivo.garant.ru/#/document/406455507/entry/132
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Тема 1.2. Основные аспекты культуры речи – нормативный, коммуникативный, 

этический. Виды норм. Основные принципы русской орфографии. 

 

 

 
 



15 
 

 
 



16 
 

 
 

 



17 
 

 
 



18 
 

 
 



19 
 

 

Тема 1.3. Функциональные стили русского литературного языка как типовые 

коммуникативные ситуации. Особенности построения текстов разных стилей. 
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 Сергей Иванович Ожегов (1900–1964) 

родился 23 сентября (10 октября)  1900 г. в пос. 

Каменное (ныне Кувшиново) Новоторжского уезда 

Тверской губернии. Весной 1909 г. переехал с 

семьёй в Петербург и начал учиться в 5-й 

гимназии. Летом 1918 г. окончил гимназию и 

поступил на факультет языкознания материальной 

культуры Петроградского университета. Но в 

конце 1918 г. оставил университет и зачислился 

вольноопределяющимся в Красную Армию. После 

окончания военных действий вернулся на 

филологический факультет Петроградского 

университета.  

В 1926 г. закончил обучение и по 

представлению своих учителей В.В. Виноградова, 

Л.В. Щербы и Б.М. Ляпунова был рекомендован в аспирантуру Института истории литератур 

и языков Запада и Востока при Ленинградском государственном университете.  

Серьёзно занимался исследованием истории русского литературного языка, 

исторической грамматики, лексикологии, орфоэпии, языка русских писателей, орфографии и 

фразеологии. Основным объектом его научных трудов является разговорная русская речь во 

всех её проявлениях.  

С конца 1920-х гг. начал работу над «Толковым словарём русского языка», редактором 

которого был Д.Н. Ушаков. На базе указанного лексикографического произведения С.И. 

Ожегов создал однотомный «Словарь русского языка».  

В 1950-е гг. организовал Центр по изучению культуры речи при Институте Русского 

языка Академии Наук СССР. В это же время под его редакцией и в соавторстве издавались 

знаменитые словари произносительных норм. Был создателем нового научного журнала 

«Русская речь» (первый номер вышел после смерти С.И. Ожегова в 1967 г.).  

С.И. Ожегов совместно с Р.И. Аванесовым редактировал словарь-справочник «Русское 

литературное произношение и ударение».  

Социолингвистические исследования С.И. Ожегова послужили основой для 

выдвижения им научной проблемы «Русский язык и советское общество». Монография в 4-х 

книгах «Русский язык и советское общество. Социолого-лингвистическое исследование» была 

опубликована в 1968 г., уже после смерти учёного.  

Основные работы: «Словарь русского языка», «Очередные вопросы культуры речи», 

«Основные черты развития русского языка в советскую эпоху», «К вопросу об изменениях 

словарного состава русского языка в советскую эпоху», «Из истории слов социалистического 

общества», «Русский язык и советское общество». 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи»  

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 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; 

− 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. 
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− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

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

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

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

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

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

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

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



25 
 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

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

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

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

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

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

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

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

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
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любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

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  
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Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

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

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 

или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

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

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

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

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

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

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

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана 

одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 

желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

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

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 
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«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

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

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

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

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

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

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

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  
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Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

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

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

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

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

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

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
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 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

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

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

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

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

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

подтверждения принятого решения. 

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

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

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

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

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

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 

содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

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

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

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

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

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

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

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

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

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

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

творческие задания, кейс-задания,  расчетные задания и др., активное участие в групповых 

интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 
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В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

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

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

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

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю)  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 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 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Дисциплина «Русский язык и культура речи» 

2. Тема лекционного занятия. Русский язык как государственный язык Российской 

Федерации. Языковая политика. Происхождение и функции языка в современном обществе 

3. Цели занятия: сформировать представление о возникновении и становлении 

человеческого языка как эволюционного преимущества, дать развернутое определение языку 

как естественной и небиологической системе знаков, сформировать представление об 

основных функциях языка в современном обществе, обозначить этапы культурного развития 

языка.   

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Причины возникновения человеческого языка. Различные 

гипотезы. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2. Языка как естественная и небиологическая система знаков. 

Искусственные знаковые системы. Коммуникация между 
животными. Языковые знаки. Системность языка.  

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3. Социальная природа языка. Основные функции языка в 

современном обществе: коммуникативно-номинативная, 

познавательная, эстетическая, фатическая и пр. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

4. Язык и культура. Этапы культурного развития языка. Устный 

этап. Возникновение письменности. Виды письменности. 

Формирование национального литературного языка. Языки 
межнационального общения. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

  Сегодня мы обсудим причины возникновения человеческого языка как знаковой 

системы, его отличие от искусственных знаковых системы, функции языка в современном 

обществе и этапы его развития. 

 

 
Вопрос 1: Как вы считаете, почему возник язык? 

 

1.  Люди живут в обществе. Общественный характер бытия, трудовой и познавательной 

деятельности человека  предполагает постоянное общение индивидов между собой. Таким 

образом, история человечества совершается в общении, а основной его формой является 

общение посредством знаков языка.  Без языка не может быть  общения, а без общения 

невозможно существование общества.      Язык – достояние коллектива, он осуществляет 

общение членов коллектива между собой и позволяет сообщать и хранить нужную 

информацию о любых  явлениях материальной и духовной жизни человека. Для того, чтобы 

быть понятым, каждый человек должен использовать те средства выражения мысли, которые 

приняты в данном обществе. И язык как коллективное достояние складывается и существует 
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веками.  Язык и мышление возникли исторически одновременно в процессе трудового 

развития человека. Язык и мышление образуют единство, так как без мышления не может 

быть языка и мышление без языка невозможно. Мышление развивается и обновляется гораздо 

быстрее, чем язык, но не выраженная языком мысль – это не та ясная отчетливая мысль, 

которая помогает человеку постигать явления действительности, развивать и 

совершенствовать науку, это, скорее, некое предвидение, это не знание в точном смысле этого 

слова. Итак, язык, являясь основным средством общения, становится также и важнейшим 

инструментом познания. 

     Человек всегда может использовать готовый материал языка (слова, предложения) для 

обозначения не только уже известного, но и нового. Язык может находить средства 

выражения для новых мыслей и понятий. Называя какой-либо новый предмет или понятие 

новым словом и вводя это слово в язык, мы как бы даем всем членам языкового коллектива 

представление о предмете. 

 

1.  

2.     Язык – это естественная (то есть не придуманная) и не врожденная (не 

биологическая) знаковая система. Искусственные (придуманные) языки создаются человеком 

для экономной и точной передачи специальной информации (цифры, ноты, топографические и 

дорожные знаки, языки программирования). К биологическим системам относятся языки 

животных. Для понимания природы человека особенно существенны отличия языка и 

общения людей от языков и коммуникативной деятельности животных. Основные различия 

таковы: 

1. Языковое общение людей незначимо в биологическом отношении. Эволюция не 

создала специального органа речи, и для произнесения звуков используются органы обоняния, 

вкуса, дыхания, пищеварения. Знаки языка не имеют биологической мотивации, в противном 

случае речь была бы, во-первых, одинакова у всех людей как у принадлежащих к одному 

биологическому виду, во-вторых, содержание речи не могло бы выйти за пределы 

информации о биологическом состоянии особи (междометия).  

2. Языковое общение людей, в отличие от коммуникации животных, тесно связано 

с познавательными процессами. Отдельный звук-сообщение животного возникает как реакция 

особи на случившееся событие и как стимул к аналогичной реакции у других особей. В стае 

обезьян звук опасности будет одним и тем же на змею, черепаху, шорох в кустах и пр.  



37 
 

3. Языковое общение людей, в отличие от коммуникативного поведения 

животных, характеризуется исключительным богатством содержания. Ограничений нет. 

Вечное и сиюминутное, общее и индивидуальное, абстрактное и конкретное, рациональное и 

эмоционально, приказ и просьба – все виды содержания доступны языку. Общение животных 

– это, прежде всего, информация о происходящем только с участниками коммуникации и 

только во время коммуникации. 

4. Человеческая речь членораздельна, то есть крупные сложные единицы делятся 

на более мелкие, простые – текст состоит из предложений, предложения из слов, слова из 

морфем, морфемы из звуков. В биологических языках такого деления нет, звуки, издаваемые 

животными, нельзя разложить на более простые. Развитие членораздельной речи позволяет 

перейти к графическому языку, к построению звуко-буквенных соответствий, когда 

определенному звучанию соответствует определенное графическое изображение на письме. 

3. Основные функции языка: 

1. Коммуникативно-номинативная – способность осуществлять общение путем 

называния предметов, признаков, явлений, состояний, действий и пр. 

2. Познавательная – язык как компонент сознания человека участвует в формировании 

понятий, представлений, суждений и осуществлении различных мыслительных операций 

(сравнение, анализ, дедукций и пр.), а также язык формирует, сохраняет и передает знания. 

3. Регулятивная – с помощью языка говорящий может регулировать поведение адресата 

речи (приказывать или просить, запрещать, спрашивать и пр.) 

4. Эмоционально-экспрессивная – с помощью языка могут быть выражены эмоции 

(интонация, междометия, экспрессивная лексика). 

5. Фатическая – с помощью языка устанавливается и поддерживается контакт между 

людьми. Способы установления контакта достаточно стандартны – приветствия и обращения, 

общепринятые конструкции для начала и окончания разговора, поздравления и пр. 

6. Эстетическая – явления языка могут оцениваться как прекрасные или безобразные; 

оценивается не смысл, не содержание, а сам текст, слово, оборот; именно эстетическая 

функция, реализуясь прежде всего в произведениях художественной литературы, в поэзии, 

заставляет нас неоднократно перечитывать любимые произведения. 

7. Магическая – возможность общения с высшими силами; реализуется в различных 

заменах или запретах, заговорах, молитвах, присягах, священных текстах разных религий, так 

как считается, что они внушены или продиктованы некими высшими силами. На магической 

функции языка основывается представление о том, что слово не условное обозначение 

некоего предмета, а его часть, то есть используя название, можно влиять и на называемый 

объект; выбирая имя ребенку, можно влиять на его судьбу и пр.  

 

 
Вопрос 2: Как вы считаете, каким образом реализуется в настоящее время 

регулятивная функция языка?  

 

 

4. Развиваясь вместе с обществом, язык проходит разные этапы. Первый этап – появление 

устного языка. В настоящее время достаточно много так называемых бесписьменных 

языков, которые, тем не менее, с успехом выполняют все основные функции. На этом 

этапе формируется основной лексический состав, складывается грамматика и 

фразеология.  
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Вопрос 3: Как вы считаете, когда возникает необходимость в создании 

письменности? С каким этапом развития общества это связано? 

 

 

Возникновение письменного языка напрямую связано с возникновением государства. 

Управление большими территориями требует более долговечной фиксации, чем устная речь. 

С появлением первого государства появляется и первая письменность – иероглифическая. 

Иероглифическая письменность возникает из картинок – она отражает понятие, но не 

звучание слова. Иероглифика крайне затратна – обучение такой грамоте требует многих лет, 

поэтому общество не может выделить достаточно ресурсов, чтобы все умели читать и писать. 

Соответственно, ни о каком развитии литературы говорить не приходится. 
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Принципиально новый подход к письменности реализовали финикийцы, а потом и 

греки. Вместо изображения понятия стали изображать звук речи. Это резко уменьшило 

количество письменных знаков – от нескольких тысяч до тридцати-сорока. Обучение грамоте 

существенно упростилось. В условиях распространения грамотности стала развиваться 

литература, появились библиотеки. Самые крупные библиотеки античности – в Александрии, 

Пергаме и Эфесе. Представители разных народов говорили на разных языках, а для письма 

использовали либо латинский, либо древнегреческий. В этот период язык никак не 

связывается с национальностью – это происходит значительно позже – в период 

формирования национальных государств. 
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Вопрос 4: Кто помнит, когда начинают формироваться первые 

национальные государстве и первые национальные литературные языки? 

 

 

Национальные литературные языки возникают с развитием книгопечатания. Только в 

этот период начинают постепенно складываться литературная норма, в том числе норма 

орфографическая.  

 

Последний этап культурного развития языка – формирование языка межкультурного 

общения. Отличительной чертой этого этапа является широкое использование средств 

массовой информации – газет и журналов, радио и телевидения, Интернета. 

 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Как реализуется познавательная функция языка? 

2. На основании каких представлений возникла идея о магической функции языка? 

3. Каким образом устроена коммуникация между животными и человеком? 

4. Какие иероглифические системы письменности существуют до сих пор? 

5. Когда сформировался русский литературный язык? 

6. Какие языки и почему стали языками межкультурного общения? 

7. В чем заключается системность языка? 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Дисциплина «Русский язык и культура речи» 

2. Тема лекционного занятия. Основные аспекты культуры речи – нормативный, 

коммуникативный, этический. Виды норм. Основные принципы русской орфографии. 

3. Цели занятия: сформировать представление о языковых и речевых нормах, объяснить 

основные принципы русской орфографии. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. Определение культуры речи. Нормативный, коммуникативный, 
этический аспекты. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

2. Нормативный аспект культуры речи. Виды норм и их 

соответствие уровням языковой системы. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3. Нормы устной речи – орфоэпические и акцентологические. Опрос, оценка знаний 
студентов 

4. Нормы письменной речи – орфографические и пунктуационные. 

Основные принципы русской орфографии. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. На прошлой лекции мы обсуждали особенности взаимодействия языка и 

общества, определили области, в которых воздействие общества на язык может быть 

продуктивным. Одной из Такими областями являются графика и орфография, а также 

формирование языковой нормы, о которой и пойдет речь сегодня. 
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Термин «культура речи» многозначен. Это и совокупность правил, и реализация данных 

правил в речи конкретного человека, и самостоятельная лингвистическая дисциплина. Для нас 

актуально следующее определение: «Культура речи – владение нормами письменного и 

устного литературного языка, а также умение использовать выразительные языковые средства 

в разных условиях общения в соответствии с целями и содержанием речи». Умение четко и 

ясно выразить свои мысли, умение не только привлечь внимание своей речью, но и 

воздействовать на слушателей – своеобразная характеристика профессиональной пригодности 

для людей различных профессий. В лингвистической литературе принято говорить о двух 

ступенях освоения литературного языка: правильности речи и речевом мастерстве. 

 
Вопрос 1: Как вы считаете, что такое культура речи? Каковы признаки 

качественной речи? 

 

 
Правильность как одно из основных коммуникативных качеств речи, предполагает 

соблюдение норм на всех языковых уровнях – нормативный аспект культуры речи является 

одним из важнейших. Оценки различных способов языкового выражения при этом 

определенны и категоричны: правильно/неправильно; допустимо/недопустимо. Речевое 

мастерство предполагает не только следование нормам, но и умение выбрать из 

сосуществующих вариантов наиболее точный в смысловом отношении, стилистически 

уместный, выразительный, доходчивый, понятный. Оценки вариантов при этом следующие: 

лучше, хуже, точнее, яснее и пр. Поскольку правильность речи является первой ступенью 

культуры речи, возможны такие тексты, которые правильны с точки зрения соблюдения норм, 

то есть не содержат ошибок, но дефектны с точки зрения речевого мастерства (неуместны, 

нелогичны, неточны и пр.)  К.И.Чуковский пишет: «Представьте себе, что ваша жена, 

беседуя с вами о домашних делах, заговорит вот таким языком: «Я ускоренными темпами 

обеспечила восстановление надлежащего порядка на жилой площади, а также в 

предназначенном для приготовления пищи подсобном помещении общего пользования. В 

последующий период времени мною было организовано посещение торговой точки с целью 

приобретения необходимых продовольственных товаров". После чего вы, конечно, 

отправитесь в загс и там из глубочайшего сочувствия  к вашему горю немедленно расторгнут 

ваш брак, поскольку чувство соразмерности и сообразности играет и здесь решающую роль». 

Следовательно, одной только правильности речи недостаточно. Речь должна быть еще и 

уместной, и выразительной, и точной, только тогда мы будем говорить об успешной речевой 

коммуникации. Культура речи вырабатывает навыки отбора и употребления языковых средств 
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в процессе речевого общения, помогает сформировать сознательное отношение к их 

использованию в речевой практике в соответствии с коммуникативными задачами. Выбор 

необходимых для данной цели языковых средств – основа коммуникативного аспекта 

культуры речи. Помимо знания определенных лингвистических принципов, культура речи 

предполагает достаточно высокий уровень общей культуры человека, культуру его мышления, 

знания языка.  

 
Вопрос 2: Как вы считаете, на каком основании в языке выделяются 

функциональные стили? Сколько их может быть? 

 

     

Этический аспект культуры речи предписывает знание и применение правил языкового 

поведения в конкретных ситуациях. Речевой этикет обязывает учитывать 

экстралингвистические факторы – возраст, социальный статус, число участников 

коммуникации, их взаимоотношения, цель коммуникации и пр. Применительно к 

журналистике этический аспект культуры речи накладывает определенные ограничения на 

распространение информации. Общепризнанны два вида подобных ограничений – 

институциональное (юридически закрепленное – разглашение сведений, представляющих 

собой государственную тайну) – конвенциональное (этическое – запрет на публичное 

обсуждение частной жизни людей без их согласия).      

     Итак, первая ступень культуры речи предполагает знание и соблюдение речевых норм.  

 

 Нормами являются наиболее пригодные для обслуживания общества средства 

языка, официально признанные и зафиксированные в грамматиках, словарях и 

справочниках.  

Для каждого уровня языковой системы существуют свои нормы. 

      Фонетический                          Акцентологические                звонит – звонит 

                                                  Орфоэпические                     берет – берэт, темп - тэмп 

Лексический                            Лексические                           лицо – морда, книжечка - книжонка       

                                                                               Словообразовательные       заговорщик зубов   обрев                     

                                                                                              Коррупционизированная 

                                                 Фразеологические              Нечего бисер перед свиньями катать     

Морфологический            Образование форм слов   махает, шторма 

Синтаксический               Формирование предложений и словосочетаний 

Кроме того, существуют орфографические и пунктуационные нормы, которые 

регулируют правописание и расстановку знаков препинания. Эти нормы являются самыми 

строгими и не предполагают наличия вариантов – у нас существует только один  правильный 

способ написания слова. 

Нарушение нормы связано с наличием в языке вариантов (произношения, управления, 

формирования предложений). Например, соблюдение акцентологической нормы затруднено 

тем, что в русском языке подвижное разноместное ударение, которое может изменяться при 

изменении слова: стрела – стрелы, рука – руки. В русском языке около 5 тысяч слов, 
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имеющих два равноправных, то есть нормативных варианта ударения: творог, баржа, иначе, 

одновременный, петля, глубоко, заржаветь. Существуют также варианты неравноправные –  

ударение может различать разные по смыслу слова: острота, трусить, погруженный или 

стилистические варианты: фольга, ракурс, украинский. 

Лексическая норма предполагает понимание значения слова, его сочетаемости, 

стилистической окраски. Почему нельзя сказать: «Все мы помним тургеневских девчат»? 

«Сколько молодежи занимается преступностью!», «Изображая бой, Бондарев передает 

отличную атмосферу войны»? «Раскольникова пытает совесть»? Также при употреблении 

фразологического оборота надо точно понимать  его смысл и знать, в какой ситуации следует 

его использовать. 

Морфологические нормы регулируют образование форм слов – правильное склонение и 

спряжение, образование и использование форм  числа, падежа, времени, наклонения, 

одушевленности и пр. «На примере маленького города показана вся коррупционизированная 

Россия»,  «Базаров заразился, когда разделывал тифный труп». 

Синтаксические нормы регулируют правильность построения предложения – вопросы 

управления и согласования, порядка слов,  использования однородных членов предложения, 

причастных и деепричастных оборотов, обращений и пр. «Это понимают все, заканчивая 

простыми солдатами и людьми», «Печорин лишает любимого коня Казбича».                                                                  

Орфография – это система правил практического письма. В общих чертах можно 

сказать, что пишущий на русском языке должен ориентироваться в пяти различных 

орфографических ситуациях: 1) выбор буквы; 2) выбор прописного или строчного написания; 

3) выбор однократного или удвоенного употребления; 4) оставление на строке или перенос; 5) 

слитное, раздельное или дефисное написание со следующей буквой. 

Формирование основных правил русской орфографии основано на четырех важных 

принципах. Ведущим принципом русского правописания является морфологический 

принцип. Сущность его заключается в том, что общие для родственных слов значимые части 

(морфемы) сохраняют на письме единое начертание, хотя в произношении различаются в 

зависимости от условий, в которых оказываются звуки. Вне зависимости от произношения 

морфологический принцип правописания применяется при написании корней (ход, ходовой), 

суффиксов (дубовый – липовый), приставок (подписать – подобрать), окончаний (на реке - 

на речке).   Морфологическим является также принцип графического оформления написаний 

слов, относящихся к некоторым грамматическим категориям.  

написание имен существительных женского рода с конечным шипящим (рожь, ночь, 

мышь, вещь). Это написание мягкого знака не имеет звукового выражения, а служит 

показателем грамматического рода и графически объединяет все существительные в одном 

типе третьего склонения (тетрадь, кровать, тень, метель). 

Написание инфинитива  (неопределенной формы глагола) с конечным шипящим беречь, 

достичь. И в этом случае мягкий знак не является знаком мягкости, а служит формальной 

приметой данной формы глагола и создает графическое единообразие оформления 

инфинитива – брать, верить, читать. 

Написание формы повелительного наклонения с конечным шипящим: умножь, назначь, 

утешь – единообразное внешнее оформление повелительного наклонения – исправь, брось, 

отмерь. 

Помимо морфологического принципа, который является основным в  русской 

орфографии, применяется также и фонетический, то есть написание, соответствующее 

произношению. Ярким примером подобных написаний являются приставки: бездушный – 
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бестолковый – безобразный; разбить – расформировать – разобраться; роспись – расписка; 

играть – подыграть. 

К дифференцирующему принципу относятся написания, необходимые для различения 

на письме одинаково звучащих слов: поджог – поджег; бал – балл, кампания – компания, 

туш – тушь, Орел – орел, Вера – вера. 

Последним принципом является традиционно-исторический – сохранение прежнего 

правописания. Это, например, написание И после шипящих ж, ш, ц – в древнерусском языке 

эти звуки были мягкими, поэтому написание буквы и соответствовало произношению. На 

этом же принципе основано написание некоторых слов с гласной Е после шипящих пошел, 

пшенный, лжешь, пчел – шов, мечом, шорох. 

Нормативный аспект подразумевает формирование, соблюдение и изменение норм, 

которым должны следовать все носители литературного языка. Изменение норм связано с тем, 

что сам язык находится в постоянном развитии и, соответственно, должны изменяться и 

нормы. Для культуры речи как научной дисциплины  необходимо вовремя отмечать колебание 

нормы, выделять стилистическую принадлежность вариантов и фиксировать изменение 

нормы в соответствующих словарях. 

 
Вопрос 3: Какие словари вам известны? 

 

По предназначению все словари делятся на энциклопедии, раскрывающие содержание 

научных понятий и содержащие разнообразные информационные данные, и собственно 

словари.  

По количеству языков: одноязычные, двуязычные, многоязычные. 

Словари делятся на толковые (толкуют, объясняют значение слов) и аспектные 

(характеризуют лексику с различных точек зрения).  

Толковые словари 

Первым толковым словарем является «Словарь Академии Российской» (1789 – 1794), 

который включал 43000 слов. В 1847 г. выходит «Словарь церковнославянского и русского 

языка», содержавший 115000 слов. Крупным событием стал  выход в свет «Толкового словаря 

живого великорусского языка» В.И. Даля (около 200000 слов). 

После революции в 1935-1940 гг. выходит 4-томный «Толковый словарь русского языка» 

Д.Н. Ушакова. В 1949 г «Словарь русского языка» С.И. Ожегова. Со 2 издания словарь 

выходит под ред. Н.Ю. Шведовой.  

В 1950-1965 гг. 17-томный «Словарь современного русского литературного языка» (БАС 

– большой академический словарь).  

Словарные статьи в толковых словарях располагаются в алфавитном порядке. Словарная 

статья включает описание лексического значения слова, разнообразные пометы (сфера 

употребления, историческая соотнесенность, стилистические, оценочные пометы), 

грамматические пометы (часть речи, род, особенности образования некоторых форм и т.п.), 

иллюстративный материал. 

Аспектные словари характеризуют лексику с различных точек зрения. 

Словари синонимов приводят синонимические ряды при их доминанте. Могут быть 

указаны значения слов, особенности их сочетания, стилистическая окраска, сфера 

употребления, примеры использования в текстах. Примеры Александрова З.Е. Словарь 

синонимов русского языка. – М., 1968. Словарь синонимов русского языка: в 2 т. / Под ред. 

А.П. Евгеньевой. 
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Словари омонимов указывают тип омонимии, значения омонимов, могут содержать 

сведения о происхождении омонимов, о словообразовательных связях, стилистической 

окраске и т.п. Пример Ахманова О.С. Словарь омонимов русского языка – М., 1974 

Словари антонимов включают антонимические пары, толкуют их при помощи 

иллюстраций из текстов, могут указывать на их словообразовательные связи. Примеры: 

Введенская Словарь антонимов русского языка. – Р.-на-Д., 1971.  

Словари паронимов дают толкование слов-паронимов, показывают примеры их 

употребления. Примеры: Колесников Н.П. Словарь паронимов русского языка. Тбилиси, 1971. 

Вишнякова О.В. Паронимы в русском языке. М.,1974. 

Словари неологизмов характеризуют новые слова, не зарегистрированные толковыми 

словарями русского языка. Новые слова и значения / Под ред. Н.З. Котеловой. – М., 1984.  

Словари иностранных слов характеризуют слова, заимствованные русским языком из 

других языков. Дается толкование и указываются пути их заимствования. Современный 

словарь иностранных слов. – М., 1992. 

Диалектные словари отражают лексику одного говора или групп говоров определенной 

территории. Словарь русских народных говоров / Под ред. Ф.П. Филина, Ф.П. Сороколетова. 

Фразеологические словари толкуют значения фразеологизмов. Ашукин Н.С., Ашукина 

М.Г. Крылатые слова. – М.,1955.  

Словарь языка писателя отражает слова, употребленные данным автором во всех его 

произведениях или в одном из них. Словарь языка А.С. Пушкина: В 4 т. – М., 1956 – 1961. 

Ономастические словари описывают имена собственные. Веселовский С.Б. 

Ономастикон. Древнерусские имена, прозвища и фамилии. – М., 1974. Петровский Н.А. 

Словарь личных имен. М., 1964. 

Словари сокращений дают расшифровку аббревиатур и сложносокращенных слов. 

Алексеев Д.И. и др. Словарь сокращений русского языка. – М., 1963. 

Словари правильности речи содержат слова  и выражения , употребление которых 

вызывает те или иные трудности. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей 

русского языка. – М., 1976. 

В идеографических словарях в словарной статье приводится ряд слов, группирующихся 

вокруг понятия, с которым они связаны и смысл которого они раскрывают. Караулов Ю.Н. 

Русский семантический словарь – М., 1982. 

Словари сочетаемости слов характеризуют сочетательные свойства слов путем 

приведения лексических рядов, заполняющих этих валентности. Словарь сочетаемости слов 

русского языка / Под ред. П.Н. Денисова и др. – М., 1978. 

Орфографические словари дают правильное написание слов  и некоторых форм.  

Орфоэпические словари приводят сведения о правильном произношении и ударении 

слов и грамматических форм. Орфоэпический словарь русского языка / Под ред. Р.И. 

Аванесова. 

Частотные словари показывают степень употребительности разных слов в речи. 

Частотный словарь русского языка / Под ред. Л.Н. Засориной. – М., 1977. 

Обратные словари приводят слова в алфавитном порядке конечных букв, что дает 

возможность выявить все слова с одними и теми окончаниями, суффиксами, конечными 

звуками корня. См.: Обратный словарь русского языка. – М., 1974. 

Взаимодействие с аудиторией.  

Вопросы к обсуждению: 

1. Какая позиция является сильной для гласной в русском языке? 
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2. Какая позиция является сильной для согласной в русском языке? 

3. На каком принципе основаны правила, регулирующие написание приставок? 

4. В какой ситуации реализуются орфоэпические нормы? 

5. В какой ситуации реализуются орфографические нормы? 

6. Какие словари мы чаще используем? 

 

1. Дисциплина «Русский язык и культура речи» 

2. Тема лекционного занятия. Функциональные стили  и функциональные 

разновидности русского литературного языка. 

3. Цели занятия: сформировать представление о различии между функциональными 

стилями и функциональными разновидностями, дать определение типовым коммуникативным 

ситуациям, сформировать основные признаки и условия реализации функциональных стилей. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. Функционально-стилистическая система русского литературного 
языка как набор типовых коммуникативных ситуаций. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

2. Функциональные стили и функциональные разновидности – 

принципиальная разница по основным параметрам 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3. Функциональные стили русского литературного языка: 
разговорная речь и язык художественной литературы. Основные 

признаки и условия реализации. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

4. Функциональные стили русского литературного языка: деловой, 
научный, публицистический. Их отличительные признаки и 

условия реализации. Трансформационные процессы в 

функционально-стилистической системе русского литературного 

языка. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. Рассматривая коммуникативный аспект культуры речи, мы признали, что речь 

является качественной не только тогда, когда в ней отсутствуют нарушения различных норм 

(речевые ошибки), но и в том случае, если особенности речи соответствуют той 

коммуникативной ситуации, в которой она реализуется. Было бы довольно сложно каждый раз 

самостоятельно проводить оценку коммуникативной ситуации, чтобы подобрать наиболее 

адекватные средства выражения. Поэтому в любом развитом языке складывается система 

функциональных стилей, предназначенная для обслуживания типовых коммуникативных 

ситуаций.  

 

 
Вопрос 1: Как вы считаете, какие типовые коммуникативные ситуации 

существуют в настоящее время? 

 

 

Ни для кого не секрет, что в разных ситуациях мы говорим по-разному. Человек, 

желающий, чтобы его поняли, отбирает из всего многообразия языковых средств те, которые 

более всего соответствуют выполнению поставленной коммуникативной задачи. Конечно, 

выбор языковых средст во многом определяется уровнем речевой компетенции, социальными, 

интеллектуальными и иными особенностями, однако существуют определенные общие 
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закономерности, которые позволяют в типовых ситуациях общения отбирать 

соответствующие языковые средства. Для любого носителя языка понятно, что, отчитываясь о 

проделанной работе перед начальством, он будет выбирать иные формы, чем говоря о том же 

самом в кругу друзей или в семье. Особенности языка, обусловленные типовой ситуацией 

общения, формируют функциональные разновидностями и функциональные стили. 

Функциональные разновидности и стили языка обуславливают его гибкость, многообразие 

возможностей выражения, варьирование мысли. Благодаря им язык оказывается способным 

выразить сложную научную мысль, философскую мудрость, начертать законы, дать указания, 

отобразить в эпопее многоплановую жизнь народа и в стихотворении – тончайшие оттенки 

человеческих эмоций. 

       Какие же существуют функциональные разновидности языка и какие требования с 

точки зрения культуры речи к ним следует предъявлять? Долгое время разные сферы общения 

понимались как разные стили языка, соответственно выделялись разговорный стиль, стиль 

художественный литературы, научный стиль и пр. В последнее время пришли к выводу, что 

различия между сферами общения таковы, что использовать по отношению к ним одно общее 

понятие «стиль» нецелесообразно. Поэтому вводится понятие «функциональная 

разновидность языка». Наиболее распространена следующая типология: 
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Как видно из подобной схемы, функциональные разновидности и стили речи выполняют 

различные функции, обслуживая различные ситуации общения. Понято, что различия между 

отдельными стилями весьма существенны. Так, научная речь нуждается в точных понятиях, 

деловая тяготеет к обобщенным названиям, художественная предпочитает изобразительность, 

образность. Однако стиль – это не только способ или манера изложения. За каждым стилем 

закреплен и свой круг тем, свое содержание. Разговорный стиль, как правило, ограничивается 

обиходными, бытовыми сюжетами, официально-деловая речь обслуживает суд, право, 

дипломатию, газетно-публицистическая речь тесно связана с политикой, пропагандой, 

общественным мнением, рекламой. Итак, каждый стиль, во-первых,  отражает определенную 

сторону общественной жизни, имеет особую сферу применения, свой круг тем, во-вторых, 

каждый стиль характеризуется определенными условиями общения – официальными, 

неофициальными, непринужденными; в-третьих, каждый стиль имеет общую установку, 

главную задачу речи. 

Важно различать «литературный язык» и «язык художественной литературы», хотя эти 

понятия тесно связаны. Литературная речь – это речь подчеркнуто правильная, речь, в которой 

соблюдены все нормы, речь, богатая по форме и по содержанию. Язык художественной 

литературы – своеобразное зеркало литературного языка. Богата литература – богат и 

литературный язык. Не случайно создателями национальных литературных языков становятся 

великие поэты, писатели, например, Данте в Италии, Пушкин в России. Великие поэты 

создают новые формы литературного языка, которыми затем пользуются их последователи и 

все говорящие и пишущие на этом языке. Истинно художественная речь предстает как 

вершинное достижение языка, в ней возможности национального языка представлены в 

наиболее полном развитии.   

          
Язык художественной литературы принципиально ничем не ограничен, для него не 

существует тех ограничений, которые, например, рекомендуют употреблять какое-либо слово 

только в одном стиле (научном, официально-деловом) и запрещают употреблять его в других. 

Язык художественной литературы может использовать языковые средства всех остальных 

разновидностей языка, в языке художественной литературы может быть использовано любое 

языковое средство (слово, грамматическая конструкция, тип предложения). Важным будет не 
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само слово, а та эстетическая функция, которую оно выполняет. В этом принципиальное 

отличие языка художественной литературы от других функциональных разновидностей – в 

нем реализуется эстетическая функция, функция эмоционально-образного воздействия на 

читателя или слушателя, и для языка художественной литературы это является важнейшим. 

Например, разговорная речь во многом противопоставлена литературному языку, однако в 

языке художественной литературы она широко используется для характеристики персонажей, 

для придания повествованию живости, убедительности.    Так же в зависимости от задач 

автора, от сюжета повествования могут быть использованы в языке художественной 

литературы научные термины, официальные документы  и пр.  

В языке художественной литературы  личность автора текста проявляется наиболее ярко, 

она и определяет достоинства литературно-художественного текста. Именно поэтому в рамках 

языка художественной литературы так называемые индивидуальные стили, то есть 

особенности языка конкретного писателя.  

 
Вопрос 2: Как вы считаете, какие параметры речи влияют на особенности 

индивидуального стиля? 

 

 Изучение индивидуальных стилей составляет одно из направлений стилистики. Именно 

в нем рассматриваются особенности языка Пушкина, Толстого, Тургенева, Достоевского: 

составляется словарь того или иного писателя, выделяются особенности построения текста, 

система образов, приемы раскрытия особенностей персонажа и пр. Изучая индивидуальные 

стили, говорят и о стилях литературных направлений – символизма, акмеизма, футуризма, 

натуральной школы. Как правило, такие стили представляют собой разработку 

стилистических принципов основателя направления рядом его последователей и соратников. 

Таким образом, все разнообразие индивидуальных стилей существует в пределах одной 

функциональной разновидности – языка художественной литературы. 

Разговорная речь – особая функциональная разновидность  литературного языка. 

Разговорная речь противопоставлена всем остальным функционально-стилевым 

разновидностям речи как некодифицированная сфера общения. Это значит, что нормы и 

правила разговорного общения никем не регламентируются, и практически все нормы 

литературного языка могут быть нарушены в разговорной речи.  

 
Вопрос 3: Как вы считаете, в каких условиях можно использовать 

разговорную речь? 

 

Разговорная речь как особая функциональная разновидность характеризуется тремя 

основными признаками. Важнейшим является спонтанность, неподготовленность речи. 

Часто, начиная предложение, говорящие не представляют, как оно закончится и насколько 

длинным оно будет. Отсюда характерные для разговорной речи неполные предложения или 

отрывочные слова, которые, тем не менее, выполняют определенную коммуникативно-

информативную функцию. Второй отличительный признак – разговорное общение 

возможно только при неофициальных отношениях между говорящими. Третий признак – 

только при непосредственном участии говорящих. Даже если один из собеседников говорит 

значительно больше, второй тем не менее должен постоянно «поддерживать разговор», то есть 

вставлять какие-то реплики. 

Разговорное неофициальное общение с непосредственным участием говорящих 

осуществляется обычно между хорошо знающими друг друга людьми в конкретной ситуации. 
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Поэтому говорящие имеют определенный общий запас знаний, которые называются 

фоновыми. Эти знания и позволяют строить в разговорном общении такие усеченные 

высказывания, которые вне этих фоновых знаний совершенно непонятны. Именно фоновые 

знания позволяют реализовывать не номинативную, а указательную функцию языка, когда мы 

не называем предмет, а указываем на него: «Вон то», «Та штука».     Основной, если не 

единственной формой реализации разговорной речи является устная форма. К письменной 

форме разговорной речи можно отнести  только записки и другие подобные жанры. 

 
Официально-деловой стиль – это стиль документов, международных договоров, 

государственных актов, законов, деловых бумаг, инструкций и распоряжений. Официально-

деловой стиль обслуживает сферу отношений между государствами (международные 

договоры и соглашения), между организациями или внутри них (деловая переписка, приказы, 

протоколы, заявления), между государством, организациями и частными лицами (законы, 

указы, договоры). Особенности данного стиля определяются содержанием документов и их 

целями – сообщить информацию, имеющую практическое значение, дать указания и 

предписания, изложить порядок действий, обозначить права и обязанности договаривающихся 

сторон. 

В сфере деловой речи мы имеем дело с документом, то есть с деловой бумагой, 

обладающей юридической силой. Поэтому основная сфера деловой речи – письменная, и этим 

обусловлен ряд особенностей. Прежде всего, письменная речь – это речь в отсутствие 

собеседника, соответственно не существует тех общих фоновых знаний, которые облегчают 

коммуникацию и убыстряют восприятие и усвоение информации. Отсюда требование 

развернутости и полноты изложения, поскольку необходимо воссоздать ситуацию во всех 

подробностях, чтобы сделать ее понятной для адресата. В лингвистическом отношении 

требование развернутости и полноты реализуется в сложных, развернутых предложениях с 

союзами, передающими логические отношения; в различного рода уточнениях (причастные и 

деепричастные обороты, вставные конструкции. 

 
Вопрос 4: Как вы считаете, какие признаки текста являются 

обязательными для документа? 
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Другая характерная черта документа – стремление к однозначности. Текст официального 

документа должен быть предельно четким, не допускающим двоякого толкования. В 

лингвистическом отношении это проявляется в использовании разного рода терминов и 

терминообразных слов (постановление, резолюция, истец, квартиросъемщик, поднаниматель), 

а также всевозможных аббревиатур и цифровых обозначений (ГОСТ-1572Н89). 

Соответственно в документах обычно не употребляются личные местоимения (я, ты, он, она), 

поскольку это нарушает требования однозначности, точности и ясности изложения. 

Наконец, для документа крайне важна, а часто и обязательна определенная форма, то 

есть раз и навсегда установленное размещение частей текста – указание адресата и автора, 

если это личный документ, название типа документа (протокол, инструкция, заявление, 

договор, анкета), дата, подпись, визирование и пр. Стремление к унификации таково, что 

большая часть документов существуют в виде бланков, где автору необходимо лишь 

заполнить некоторые пробелы.  Директивная функция  документа реализуется в 

использовании инфинитивов: «По газону не ходить!». 

Публицистический стиль – это стиль общественно-политической литературы, 

периодической печати и других средств массовой информации. Его особенности 

определяются содержанием текстов и основными целями – воздействовать на массы, 

призывать их к действию, сообщать информацию, формировать общественное мнение. 

Определяют особенности функционального стиля также и тип средства массовой 

информации: визуальный (периодическая печать), аудиальный (радио) и аудиовизуальный 

(телевидение). Много зависит также от преобладания одной из основных функций СМИ: 

информационной (сообщение о разного рода фактах и событиях), комментарийно-оценочной 

(анализ и оценка фактов); познавательно-просветительской  (пополнение знаний адресата), 

воздействия (формирования у адресата устойчивых представлений); гедонистическая 

(развлечение). Основными стилевыми чертами публицистического стиля являются: 

лаконичность изложения при информационной насыщенности, доходчивость изложения, 

связанная с широким и недифференцированным кругом потребителей информации; 

эмоциональность и непринужденности высказывания. Важнейшим понятием для организации  

массовой коммуникации является информационное поле, которое выстраивается путем 

иерархизации новостийной информации. Теоретически информационное поле должно иметь 

вид адекватно отражающей действительность информационное мозаики, но реально всегда 

существуют сдвиги в сторону позитивной или негативной информации. Общепризнаны два 

вида ограничений на распространение информации – институциональное (юридически 

закрепленное – разглашение сведений, представляющих собой государственную тайну) – 

конвенциональное (этическое – запрет на публичное обсуждение частной жизни людей без их 

согласия). 

Лингвистически данные особенности выражаются в использовании: общественно-

политической лексики и фразеологии; легко воспроизводимых речевых штампах и клише 

(труженики полей, работники прилавка, закрома Родины, дружеская атмосфера); характерных 

особенностей других стилей; изобразительно-выразительных средств языка. 

Изобразительно-выразительные средства языка, так называемые фигуры речи – 

отступления от нейтрального способа изложения для эмоционального и эстетического 

воздействия на читателя. К наиболее распространенным в современных средствах массовой 

информации фигурам речи можно отнести риторические вопросы (Людям давно предложено 

позаботиться о себе самим. Какие маневры может предпринять обычный москвич?  -  Все 
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чаще в печати появляются данные социологических опросов. Но насколько надежны эти 

данные? Можно ли им доверять? Или это только средство формирования общественного 

мнения, своеобразный способ пропаганды?); разного рода повторы (Выбор в отсутствие 

выбора; И жертвы беззакония стали жертвами закона); сравнения (В древние времена на Руси 

к бороде относились так же фанатично, как большевики к партбилету); каламбуры 

(Коммунистам в Татарстане ничего не светит, даже полумесяц); ирония (Республика Эквадор 

чувствует свою вину за то, что банановая кожура очень часто появляется на московских 

улицах) и аллюзия (Человек – это звучит горько; Внимание: всем послам! А на дорогах 

мертвые с косами стоят… О бедной дворняжке замолвите слово). 

 

Вопрос 5: Как вы считаете, какие черты характерны для языка 

современных СМИ? 

     Научный стиль обслуживает профессиональную сферу общения. Это стиль научных 

статей, докладов, монографий, учебников, который определяется их содержанием и целями – 

по возможности точно и полно объяснить факты окружающей нас действительности, показать 

причинно следственные связи между явлениями, выявить определенные закономерности, 

собщить информацию.  Возникновение научного стиля связано с расширением 

профессиональной деятельности людей. Самостоятельность научный стиль приобрел по мере 

формирования и развития научной терминологии. В настоящее время терминология создает 

единое информационное пространство, обеспечивающее экономическое, политическое, 

научное, техническое общение.  

     Термин – это слово или словосочетание, обозначающее понятие специальной 

области знания или деятельности. К специфическим чертам термина относится: 

системность, наличие дефиниции, тенденция к однозначности в пределах своего 

терминологческого поля, стилистическая нейтральность, отсутствие экспрессии. 

Терминология бывает общенаучной (структура, элемент, модель, функция, фактор, метод); 

частнонаучной (цитология, турбулентность, изотоп) и технологической ( балка 

двутавровая; аппретирование; флокировка).  

     Основными стилевыми чертами научного стиля являются: логическая 

последовательности изложения; однозначность, точность, сжатость при информативно 

насыщенности содержания; конкретность, бесстрастность, объективность высказывания. 

Композиция научных текстов также подчиняется достаточно жестким нормам, насмотря на  

жанровое разнообразие. 

      Лингвистически данные особенности проявляются в: насыщенности терминами (15-

20% всей лексики); использовании научной фразеологии (прямой угол, точка пересечения); 

наличие сложных предложений. Характерной особенностью научного стиля является 

использование в текстах невербальных средств (цифровые данные, схемы, графики, 

диаграммы) для большей наглядности и убедительности изложенния.  

     В зависимости от жанра выделяют следующие подстили научного стиля: 

- собственно-научный (монография, статья, доклад); 

- научно-информативный (реферат, аннотация, патентное описание); 

- научно-справочный (словарь, справочник, каталог); 

- учебно-научный (учебник, словарь, методическое пособие, лекция); 

- научно-популярный (очерк, книга, статья, лекция). 

Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 
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практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Дисциплина «Русский язык и культура речи» 

2. Тема практического занятия. Культура речи и ее основные аспекты. Нормативный 

аспект культуры речи. Виды норм. 

3. Цели занятия: сформировать представление о языковых и речевых нормах, объяснить 

и проиллюстрировать основные принципы русской орфографии. 

4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. Определение культуры речи. Нормативный, коммуникативный, 
этический аспекты. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

2. Нормативный аспект культуры речи. Виды норм и их 

соответствие уровням языковой системы. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3. Нормы устной речи – орфоэпические и акцентологические. Опрос, оценка знаний 
студентов 

4. Нормы письменной речи – орфографические и пунктуационные. 

Основные принципы русской орфографии. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Краткое напоминание о материале, рассмотренном на 

лекции. Уточнение и объяснение определений. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Основные аспекты культуры речи и их реализация в современной речевой 

практике. 

2. Нормы устной и письменной речи. 

3. Нарушение лексических норм. 

4. Нарушение фразеологических норм. 

5. Лексическое и грамматическое значение слова. 

6. Варианты морфологических и синтаксических норм. 

 

Практическое задание: анализ текста Л.Петрушевской (см. выше) для уяснения 

разницы между лексическим и грамматическим значением слова..  

Требования к выполнению практического задания: прочитать текст, ответить на 

вопросы: а) что понятно из данного текста; б) какое значение отсутствует в знаменательных 

словах данного текста; в) на основании каких данных можно составить представление о 

сюжете? 

 

Практическое задание: анализ текста «Сила слова» (см. выше) для определения уровня 

языковой системы и соответствующей нормы. 
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Требования к выполнению практического задания: прочитать текст, ответить на 

вопросы: а) какая норма нарушена в каждом конкретном примере; б) какому уровню языковой 

системы она соответствует; в) как часто встречаются подобные ошибки? 

 

Практическое задание: выполнение письменного упражнения. 

Найдите ошибки, вызванные неправильным употребление паронимов и 

парономазов. Отредактируйте предложения: 

Менеджменту выгоднее нанять гастарбайтеров, чем повышать зарплату на 30%. 2. Если 

вы проживаете в других районах города, мы представим информацию о том, какая 

прокуратура рассмотрит ваши обращения. 3. Полной грудью вздохну воздух этих полей… 4. В 

ней высказаны в яркой форме глубокие мысли об общественном значении воспитания и 

образования, обрисована картина гармонического и всестороннего развития человеческой 

личности. 5. Грипп очень заразителен, поэтому его нельзя переносить на ногах. 6. Машина 

лейтенанта стала достигать беглецов. 7. В фильме «Код Апокалипсиса» Анастасия 

Заворотнюк сыграла заглавную роль. 8. . Около двух прибыла в «Останкино». Ванюшка не 

подвел, в окошечке сразу выдали заповедную бумажку, и я вошла в здание. 9. Если вы 

проживаете в других районах города, мы представим информацию о том, какая прокуратура 

рассмотрит ваши обращения.10. Ценность мемуаров заключается в изложении фактичной 

стороны описываемых событий, а не в оценке их, которая почти всегда субъективна. 11. 

Оденьте очки, чтобы испытать NVIDIA 3D VISION. 12. Она говорила это с язвенной улыбкой 

на лице. 

Практическое задание - реферат 

Темы рефератов: 

1. Приемы унификации языка служебных документов  

2. Виды документов 

3. Правила оформления документов 

4. Речевой этикет в документе 

5. Характеристика публицистического стиля (сфера функционирования, функции, 

подстили, стилевые черты, языковые особенности) 

 

1. Дисциплина «Русский язык и культура речи» 

2. Тема практического занятия. Коммуникативный аспект культуры речи. 

3. Цели занятия: сформировать представление о функциональных стилях и 

функциональных разновидностях русского литературного языка. 

4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Определение коммуникативного аспекта культуры речи. 

Функциональные стили и функциональные разновидности как 

типовые коммуникативные ситуации. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2. Функционально-стилистическая система русского литературного 

языка: основной вариант и возможные изменения. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3. Функциональные разновидности. Язык художественной 

литературы. Разговорная речь. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

4. Функциональные стили: деловой, научный, публицистический. Опрос, оценка знаний 

студентов 
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Вопросы к обсуждению: 

1. Принципиальные различия между функциональными стилями и 

функциональными разновидностями. 

2. Современные изменения функционально-стилистической системы. 

3. Принципы выделения функционального стиля. 

4. Отличия между языком художественной литературы и литературным языком. 

5. Условия реализации разговорной речи. 

6. Деловой стиль и документы. 

7. Научный стиль и терминология. 

 

Практические задания: выполнение упражнений.  

1. Прочитайте отрывок из интервью с президентом Инкомбанка, найдите в 

нем элементы разговорной речи. 

По большому счету мне все равно, кто выиграл конкурс – ОНЕКСИМ Банк или 

структура [их конкурентов]. Мне обидно за наше правительство, которое ничему не учится. 

Между тем, последствием этого могут стать самые серьезные потрясения в экономике. 

Чиновники меняются, а способы работы остаются прежними. Тем самым оппозиции даются 

козыри. Ведь в любом единоборстве нельзя давать  противнику руку в захват – иначе тебя 

могут положить на лопатки. 

2. Докажите, что приведенный фрагмент текста относится в официально-

деловому стилю речи. 

В соответствии со ст. 23 Федерального закона «Об оружии» Правительство Российской 

Федерации постановляет: 

Утвердить следующие размеры единовременных сборов, взимаемых с юридических лиц 

и граждан за выдачу лицензий на торговлю гражданским и служебных оружием, его 

приобретение, разрешений на хранение или хранение и ношение, транспортирование, ввоз на 

территорию Российской Федерации оружия и патронов к нему, а также за продление срока их 

действия, согласно приложению № 1. 

3. Определите функциональный сталь приведенного ниже отрывка.  

Можно ли давать урок, если нет классной комнаты? Сдавать экзамен без зачетки в 

кармане? Входит ли вдыхание меловой пыли полной грудью необходимой составной частью в 

процесс получения высшего образования? Вот Джо Мартин, например, так не думает. Ему 41 

год, он не последний человек в одной из страховых компаний Индианаполиса – и в то же 

время студент университета Дьюка. Во время перерыва на обед или вечером, когда жена 

мистера Мартина уже спит, Джо садится за клавиатуру компьютера, входит в Интернет и 

начинает грызть гранит науки в том месте, которое ему обозначил профессор, стоящий на 

кафедре в семи сотнях километров от его дома. 

4. Докажите, что приведенный ниже отрывок текста принадлежит языку 

художественной литературы. 

Сонные мухи, потревоженные нашим разговором, тихо гудели на потолке, мало-помалу 

задремывая, часы зашипели  и звонко и печально прокуковали одиннадцать… «Утро вечера 

мудренее», - пришли мне в голову успокоительные слова отца, и опять мне стало легко и как-

то счастливо-грустно. Отец уже спал, в кабинете было давно тихо, и все в усадьбе тоже спало. 

И что-то блаженное было в тишине ночи после дождя и старательном выщелкивании 

соловьев, что-то неуловимо прекрасное реяло в далеком полусвете зари. 
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5. На какой подстиль – собственно научный, научно-учебный, научно-

популярный – ориентировались авторы текста? Какие признаки указывают на это? 

Насколько хорошо владеет автор выбранным стилем? 

Могут ли пауки – завзятые хищники, не терпящие соседства с ближним рода своего, 

одиночные охотники и истребители самых разных насекомых – жить обществом? В Южной 

Америке и Южной Африке известно несколько видов пауков, выплетающих совместные 

тенета, а я обнаружил таких пауков в нашей стране.      Сколько я ни вглядываюсь в скопище 

пауков, нигде не вижу разделения на отдельные семьи. Они растворились в этом большом 

государстве. Выходя из кокона, паучата, не зная своих родителей, тотчас переходят на 

общественное содержание, за исключением разве что тех, кто отправился путешествовать на 

паутинках по воздуху в дальние края. Они первопоселенцы, будто семена растений.      

Несколько паучков-юношей убили комарика, к ним подсели паучок-подросток и малышка. 

Подбежала большая самка, покрутилась и ушла. Так же поступила самка возле кучки паучков-

малышек, овладевших комариком.    Чем обусловлены вариации поведения, какие причины 

вызывают их появление, ответить на это пока трудно. 

(Мариновский П. Вот это пауки! «Наука и жизнь», № 11, 1980) 

6. Какое языковое явление послужило материалом для данного текста? 

Утром, собираясь на работу, доцент Усольцев обнаружил на своем письменном столе 

записку для памяти: «Не забыть о тесте». Что-то насчет этого жена говорила ему вчера, но что 

именно,  не мог вспомнить.      «Ага! – сообразил, наконец, Усольцев. – надо купить теста для 

куличей, ведь скоро Пасха…» 

Такую же записку нашел у себя в кармане пиджака бизнесмен Муравьев и тоже не мог 

вспомнить, что нужно сделать.      «Ага» - дошло до него. – Надо пройти тест на СПИД. Ведь 

без этого не дадут визу». Муравьев собирался в Чикаго на конгресс деловых кругов… 

Доцент и бизнесмен успешно выполнили намеченные дела, о чем и доложили вечером 

своим женам, которые были родными сестрами. Но удостоились не похвалы, а упреков и 

обидных прозвищ, потому что в это время их тесть, лежавший в больнице, напрасно ждал 

обещанного дочерьми прихода хотя бы одного из зятьев. 

Задание 2. Форма выполнения – письменная. 

7. Перепишите, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы. Числа 

писать словами. 

К 15 мая в хозяйстве вспахано более 1750 гектар(ов?).  2. Сдано в ремонт (часы – 24). 3. 

Р…зультат охоты – (четыре, четверо, волк) и (три, трое, лисиц). 4. Мальчишки ( четыре, 

четверо) да сестренок (двое, две) – покупаешь б…тинки, бери сразу (шесть, шестеро, пара, 

штука). 5. От (5000, курица-несушка) за год было получено по (230-250, яйцо). 6. Большой 

с…рок…квартирный дом  подвергся н…шествию с…рок…ножек. 7. Завод просит выделить 

20 метров (дву-, двух-) тавровых балок. 8. Мотор завелся с (пол-оборота: полуоборота). 9. На 

место происшествия инспектор выехал с (4, помощник). 10. Чтобы доставить этот груз, 

нужн… лишь (2, пара, машины). 

 

Практическое задание: реферат 

Темы рефератов: 

1. Вопрос о выделении художественного стиля 

2. Характеристика разговорного стиля (сфера функционирования, функции, 

подстили, жанры, стилевые черты, языковые особенности) 
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3. Композиционные и языковые особенности личных документов: заявления, 

автобиографии, резюме, доверенности. 

4. Композиционные и языковые особенности служебных документов: акта, 

служебной записки, приказа. 

5. Особенности языка деловых писем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3  к методическим материалам 



58 
 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по  дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

РАЗДЕЛ 1. Наименование раздела. 

 

Тема 1.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации. 

Языковая политика. Происхождение и функции языка в современном обществе. 

Схема 1. 

 
 

Схема 2. 

 
 

 

 

 

 

 

Тема 1.2. Основные аспекты культуры речи – нормативный, коммуникативный, 

этический. Виды норм. Основные принципы русской орфографии. 

Схема 1. 
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Схема 2. 

 

Тема 1.3. Функциональные стили русского литературного языка как типовые 

коммуникативные ситуации. Особенности построения текстов разных стилей. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

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

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

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

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

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

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- 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. ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА И МЕГАМИРЫ 

Тема 1.1. Природа и 

естествознание 

Введение в естествознание: Материя и ее виды – вещество, 

поле и вакуум. Структурные уровни организации материи. Микро-, 

макро-и мегамиры. Движение материи. Пространство и время. 

Определения понятий «концепция» и «естествознание». 

История естествознания: Естествознание в Древнем мире: 

Шумерская цивилизация, Вавилон, Египет, Греция, Рим, Китай, 

Индия; в Средние века – Арабский Восток, Европа; в Новое время – 

эпоха Возрождения. Научная революция XVII – XVIII веков. 

Естествознание в России. Естествознание в XIX веке. Научно-

техническая революция XX века. 

Система естественных наук: Наука. Научный метод. Факты. 

Гипотезы. Эксперименты. Модели. Теории. Принципы законы и 

категории. «Бритва Оккама». Корпускулярная и континуальная 

концепция описания природы. Динамические и статистические 

закономерности в природе. Развитие науки. Научные революции. 

Система естественных наук 

Тема 1.2. 

Современная 

естественно-научная 

картина мира 

Основные концепции физической картины мира: 

1. Механика. Пространство, время. Принципы 

относительности. Законы сохранения энергии, импульса и момента 

импульса. Законы Ньютона. Гравитационное взаимодействие. 

2. Электромагнетизм. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрические и магнитные поля. Сила Лоренца. Уравнения 

Максвелла. Электромагнитное взаимодействие. 

3. Колебания и волны. Свободные, затухающие колебания, 

резонанс. Волны упругие. Шкала электромагнитных волн. Оптика. 
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4. Атомная физика. Квантовая механика. Состояние. Принцип 

неопределенности, волновая функция, принцип суперпозиции, 

принцип дополнительности. Уравнения Шредингера. 

Многоэлектронный атом. 

5. Ядерная физика. Состав и характеристики ядра. Виды 

радиоактивности, ядерные реакции деления и синтеза. Цепные 

ядерные реакции. 

6. Физика элементарных частиц. Классификация элементарных 

частиц. Кварки и лептоны. Взаимодействие. Близкодействие. 

Кванты сильного, электромагнитного, слабого и гравитационного 

полей. 

7. Термодинамика и статистическая физика. Законы 

термодинамики. Закон сохранения энергии в макроскопических 

процессах. Принцип возрастания энтропии. Статистические 

распределения Максвелла и Больцмана. Газы, жидкости и твердые 

тела. Принципы симметрии. 

8. Основные концепции химии: Система химических наук. 

Химические связи, системы и процессы. Реакционная способность 

веществ. Энергетика химических реакций 

Тема 1.3. Мегамиры 

и планетарный 

уровень 

организации 

материи 

Вселенная: Космология – наука о Вселенной в целом. Принцип 

Коперника и космологический принцип. Характеристики 

Вселенной. Возникновение Вселенной и ее эволюция. 

Галактика: Характеристика Галактики как звездного скопления 

и её эволюция. Классификация звезд. Солнце, его характеристики и 

эволюция. 

Солнечная система: Планеты, астероиды, кометы и их 

характеристики. Земля, её характеристики, строение и эволюция. 

Солнечно-земные связи. 

Геосферные оболочки Земли: Литосфера как абиотическая 

основа жизни. Экологические функции литосферы: ресурсная, 

геодинамическая, геофизико-геохимическая. Гидросфера. 

Атмосфера. Магнитосфера. Климат Земли и его эволюция. 

Географическая оболочка Земли. 

Основные концепции геологии: Система геологических наук. 

Глобальная тектоника. Геохронологическая шкала. Тенденции 

развития естественных наук и естествознания в целом. 

Дифференциация. Интеграция. Взаимопроникновение идей и 

методов различных наук 

РАЗДЕЛ 2. УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ МАТЕРИИ. МОДЕЛИРОВАНИЕ 

СЛОЖНЫХ СИСТЕМ 

Тема 2.1. 

Биологический 

уровень 

организации 

материи 

Основные концепции биологии: Система биологических наук. 

Генетика. Генная инженерия. Геном человека 

Биосфера Земли: Возникновение жизни. Структура биосферы. 

Принцип эволюции, воспроизводства и развития живых систем. 

Особенности биологического уровня организации материи. 

Генетика и эволюция. Единый генетический код живого вещества. 

Многообразие живых организмов (биоразнообразие) – основа 

организации и устойчивости биосферы. Учение Вернадского о 

биосфере. 

Человечество: Человечество. Расы. Народы. Антропология. 

Этносы. Этногенез и биосфера. Учение Л. Гумилева: кривая 

этногенеза, пассионарность, фазы этногенеза. 
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Человек: Человек: физиология, здоровье, работоспособность, 

творчество. Интеллект, эмоции, воля. Человек как 

целеустремленная система 

Тема 2.2. Высшие 

уровни организации 

материи 

Ноосфера – сфера разума и техносфера: 

Цивилизация. Информационное общество. Биоэтика. Человек, 

биосфера и космические циклы. Техносфера и её эволюция. 

Определение технологии. Вещественные, энергетические и 

информационные технологии. Технологическое общество. 

Проблема искусственного разума и его носителей. 

Самоорганизация: Самоорганизация в неживой и живой 

природе. Примеры. Синергетика. Энтропия и информация. 

Открытые и диссипативные системы. Порядок и беспорядок в 

природе. Детерминированный и квантовый хаос. Шумы. Фракталы. 

Элементы теории игр и теории катастроф. 

Естественная и гуманитарная культура: Определение 

культуры. Две культуры: позиция Ч. Сноу и Е. Фейнберга. Наука, 

искусство, игра – способы познания мира. Принцип универсального 

эволюционизма. Картина мира. Путь к единой культуре. 

Тема 2.3. 

Моделирование в 

сложных системах 

Метод математического моделирования: Математическое 

моделирование. Физическое моделирование. Элементы теории 

размерностей и теории подобия. Моделирование в химической 

технологии. Математическое моделирование в биологии и 

биофизике. Моделирование в социальных системах. 

Моделирование в экономических системах. 

Эволюционная экономика: Основные положения классической 

экономики. Синергетическая экономика. Эволюционная экономика. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине 
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 
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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 – 

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 
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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 

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 
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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 

 

ТЕМА № 1 «ПРИРОДА И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

Тема 1.1. Природа и естествознание 

1. Существуют ли самоорганизованные полевые (например, световые) формы материи 

(монады Лейбница)? 

2. Сравнить теорию дальнодействия и теорию близкодействия. 

3. Сравнить основные положения классического и неклассического естествознания. 

4. Когда и как закончится научно-техническая революция? 

5. Проанализировать развитие естествознания с энергетической точки зрения. 

6. Проанализировать развитие естествознания с информационной точки зрения. 

7. Свет – это волна или поток частиц? 

8. Перечислить основные естественно-научные идеи, действующие во всем 

естествознании, и проверить их на непротиворечивость и полноту. 

9. Почему при зеркальном отражении человека в зеркале левая и правая сторона 

меняются местами, а верх и низ нет? 

10. Опишите структуру материи. 

11. Какова общая классификация наук по объектам изучения? 

12. Перечислить научные методы и кратко поясните каждый. Существует ли 

универсальный метод? 

13. Охарактеризовать понятие измерения величин. 

14. Перечислить основные единицы международной системы единиц (СИ). 

15. В чем состоит цель современной научной программы? 

16. Дать характеристику основных элементов теории симметрии. 

Перечень тем докладов 

История естествознания: 

№ 

п/п 

Тема 
(в каждой теме рассматривать только 

историю естествознания и его 

наивысшие достижения без 

государственного устройства и прочих 

подробностей) 

№ 

п/п 

Тема 
(в каждой теме рассматривать только 

историю естествознания и его 

наивысшие достижения без 

государственного устройства и прочих 

подробностей) 

1 2 3 4 

1.  История естествознания у древних 
шумеров 

18.  Естествознание в XIX веке 

2.  История естествознания в Вавилоне 19.  Научно-техническая революция в XX 

веке 

3.  История естествознания в Древнем 

Египте 

20.  Научно-техническая революция в 

США 

4.  История естествознания в Древнем 21.  Научно-техническая революция в 
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№ 

п/п 

Тема 
(в каждой теме рассматривать только 

историю естествознания и его 

наивысшие достижения без 

государственного устройства и прочих 

подробностей) 

№ 

п/п 

Тема 
(в каждой теме рассматривать только 

историю естествознания и его 

наивысшие достижения без 

государственного устройства и прочих 

подробностей) 

1 2 3 4 

Китае СССР 

5.  История естествознания в Древней 

Индии 

22.  Научно-техническая революция в 

Европе 

6.  История естествознания в Древней 

Греции 

23.  Научно-техническая революция в 

Японии 

7.  История естествознания в Древнем 

Риме 

24.  Научно-техническая революция в 

современном Китае 

8.  История естествознания древних 

цивилизаций Америки: инки 

25.  История астрономии 

9.  История естествознания древних 

цивилизаций Америки: ацтеки 

26.  История физики 

10.  История естествознания древних 

цивилизаций Америки: майя 

27.  История химии 

11.  История естествознания на Арабском 

Востоке 

28.  История психологии 

12.  История естествознания в Средней 

Азии 

29.  История биологии 

13.  История естествознания в Средние 

века в Европе 

30.  История генетики 

14.  Естествознание в эпоху 

промышленной революции в Европе 

31.  История экологии 

15.  Естествознание в России 32.  История геологии 

16.  Научная революция в Европе в XVII 

веке 

33.  История математики 

17.  Научная революция в Европе в XVIII 

веке 

34.  История географии 

 

Тема 1.2. Современная естественно-научная картина мира 

 

Вопросы для самоподготовки: 

Сформулировать законы Ньютона. 

2. Пояснить основные идеи теории тяготения Эйнштейна. 

3. Пояснить основные положения электромагнетизма (уравнения Максвелла). 

4. Нарисовать в логарифмическом масштабе шкалу электро-магнитных волн. 

5. Записать уравнения Шредингера для волновой функции. 

6. Какие элементарные частицы входят в состав ядра атома? 

7. Записать термоядерную реакцию для изотопов водорода. 

8. Сформулировать три закона термодинамики. 

9. Почему невозможна тепловая смерть Вселенной? 

10. Назвать пять наиболее важных открытий в физике. 

11. Предложить способ консервации электромагнитной энергии. 

12. Сравнить кинетическую энергию вращения Земли и её электростатическую энергию 

как энергию заряженного тела. 

13. Возможно ли путем химических реакций получать искусственные алмазы и золото? 

14. Существует ли предел сложности при образовании химических молекул? 
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15. Что ограничивает образование новых химических элементов в таблице Д. И. 

Менделеева? 

16. Что называют измерением?  

17. Как называется наука об измерениях?  

18. В чем заключаются различия между прямыми и косвенными измерениями?  

19. Что понимают под измерительным прибором?  

20. Что называют погрешностью измерения?  

21. Как вычисляют абсолютную и относительную погрешность измерений?  

22. Что понимают под интерполированием и экстраполяцией? 

 

Тема 1.3. Мегамиры и планетарный уровень организации материи 

 

Вопросы для самоподготовки: 
Каковы основные стадии образования Вселенной? 

2. Рассмотреть процесс образования и эволюции звезд различной массы. 

3. Описать возникновение Солнечной системы. 

4. Каковы стадии образования Земли? 

5. Рассмотреть движение материков в суперконтинентальном цикле. 

6. Наша Вселенная единственная? 

7. Что произойдет, если красное смещение спектральных линий далеких галактик 

превратится в синее смещение? 

8. Каково современное состояние проблемы поиска внеземных цивилизаций? 

(проблема СЕТИ). 

9. Сколько звезд класса Солнца находится в Галактике? 

10. Где в Галактике находится ближайшая звезда такого же возраста, как Солнце? 

11. Определите гравитационный радиус для Солнца. 

12. Можно ли использовать реактивное движение для путешествия к центру Земли? 

13. Оцените последствия падения на Землю астероида размером 10 км. 

14. Найдите и постройте кривую чисел Вольфа с 2000 по 2007 годы и далее 

экстраполируйте ее до 2020 года, отметьте годы активного Солнца, дайте прогноз по 

Чижевскому. 

15. На каком этапе суперконтинентального цикла мы находимся в настоящее время? 

16. Возможно ли освоение гидросферы – морей и океанов – для жизни там человека? 

17. Какие литосферные плиты наиболее пригодны для строительства глубоких 

подземных поселений, обогреваемых теплом Земли при уменьшении солнечного излучения до 

1 % от настоящего. 

18. Вычислите, сколько времени может продолжаться антропогеновый период, исходя 

из средней продолжительности предыдущих периодов. 

19. Нефть образовалась из неорганических веществ путем эволюции или из 

органических веществ путем их разложения? 

20. В каких геологических породах и каким образом образовались алмазы? 

 

ТЕМА № 2 «СОВРЕМЕННАЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА»  

 

Тема 2.1. Биологический уровень организации материи 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислить основные физиологические системы человека. 

2. Рассмотреть основные положения учения Вернадского о биосфере. 

3. Охарактеризовать основные этапы биологической эволюции. 

4. Может ли употребление генно-модифицированных продуктов изменить генотип 

человека? 
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5. Возможно ли создать универсальную полностью синтетическую пищу, способную 

заменить естественную еду? 

6. Возможно ли создать методами генной инженерии новые организмы, не 

встречающиеся в природе? Оцените риски их появления для биосферы. 

7. Что означало бы обнаружение организма с другим генетическим кодом? 

8. Возможно ли создание нового вида человека путем изменения его генетической 

программы? 

9. Какой вид, по вашему мнению, может стать ведущим в биосфере при исчезновении 

Homo sapiens? 

10. В какой фазе, в каком фазовом переходе находится современный российский 

суперэтнос? 

11. Оцените наибольшую угрозу российскому суперэтносу со стороны соседних 

суперэтносов. 

12. Геополитические шансы какого суперэтноса стать ведущим этносом на Земле в XXI 

веке наибольшие? 

13. Кому выгодно, чтобы вы приобрели вредные привычки и зависимость от некоторых 

веществ? Иными словами, кто делает бизнес на Вашем здоровье? Какова главная причина 

смертности в России и в США? 

14. Какие системы человека, по вашему мнению, следовало бы исключить, улучшить 

или создать вновь? Рассмотрите проблему личного бессмертия. 

15. Приведите примеры людей, обладающих ярко выраженными интеллектом, 

эмоциями, или волей. 

Перечень тем докладов 

Система биологических наук 

№ 

п/п 

Тема 
(в каждой теме рассматривать только 

объекты, методы изучения и 

достижения каждой науки) 

№ 

п/п 

Тема 
(в каждой теме рассматривать только 

объекты, методы изучения и достижения 

каждой науки) 

1 2 3 4 

1.  Ботаника 18.  Биогеоценология 

2.  Зоология 19.  Физиология растений 

3.  Анатомия человека 20.  Этология 

4.  Физиология человека 21.  Эмбриология, биология развития 

5.  Микробиология 22.  Биометрия 

6.  Лихенология 23.  Математическая биология 

7.  Микология 24.  Радиобиология 

8.  Палеонтология 25.  Космическая биология 

9.  Морфология 26.  Социобиология 

10.  Цитология 27.  Эволюционное учение 

11.  Гистология 28.  Вирусология 

12.  Биохимия 29.  Генетика 

13.  Биофизика 30.  Генная инженерия 

14.  Молекулярная биология 31.  Генетика человека 

15.  Экология 32.  Значение биологии для сельского 

хозяйства 

16.  Гидробиология 33.  Значение биологии для лесного 

хозяйства 

17.  Биогеография 34.  Значение биологии для медицины 

Биосфера и её эволюция 
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№ 

п/п 

Тема 
(в каждой теме указать 

характеристики объекта и 

рассмотреть пример) 

№ 

п/п 

Тема 
(в каждой теме указать характеристики 

объекта и рассмотреть пример) 

1 2 3 4 

1.  Гипотезы о возникновении жизни 

на Земле 

17.  Биосистемы 

2.  Биохимическая основа углеродной 

жизни на Земле 

18.  Экосистема (биогеоценоз) 

3.  Предбиологическая стадия 

эволюции. Гипотеза Кернса-Смита 

о кристаллах глины 

19.  Биоценоз 

4.  Фотосинтез углеводов 20.  Трофические уровни и цепи 

5.  Аминокислоты, сахара, белки 21.  Биота 

6.  Молекула ДНК, строение и 

функция 

22.  Биогеохимические циклы 

7.  Молекула РНК, строение и 

функции 

23.  Биоциклы 

8.  Единый генетический код живого 

вещества 

24.  Биохоры 

9.  Гены, хромосомы 25.  Биотопы 

10.  Программа расшифровки генома 

человека, растений и микробов 

26.  Экологическая ниша 

11.  Свойства живого вещества и его 

характеристика 

27.  Экологическая зональность водоемов 

12.  Кругооборот живого вещества в 

масштабе Земли 

28.  Популяция 

13.  Уровни организации жизни на 

Земле 

29.  Вид 

14.  Биологическая эволюция и её 

этапы 

30.  Организм 

15.  Учение Вернадского о биосфере 

Земли 

31.  Клетка эукариота и её строение 

16.  Биоэтика. Проблема 

биоразнообразия. Количество 

биологических видов 

32.  Самовоспроизводство клеток (митоз) 

Человек и его характеристики 

№ 

п/п 

Тема 
(в каждой теме указать 

количественные характеристики 

объекта и рассмотреть его 

функционирование) 

№ 

п/п 

Тема 
(в каждой теме указать количественные 

характеристики объекта и рассмотреть его 

функционирование) 

1 2 3 4 

1.  Возникновение человека как вида. 

Антропология 

17.  Психика 

2.  Морфология человека, 

Закономерности изменчивости 

организма 

18.  Здоровье человека, здоровый об раз 

жизни, работоспособность 

3.  Расоведение: классификация 

человеческих рас, численность, 

распространение 

19.  Качество и количество жизни 
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№ 

п/п 

Тема 
(в каждой теме указать 

количественные характеристики 

объекта и рассмотреть его 

функционирование) 

№ 

п/п 

Тема 
(в каждой теме указать количественные 

характеристики объекта и рассмотреть его 

функционирование) 

1 2 3 4 

4.  Биология человеческого вида 20.  Интеллект 

5.  Физиология человека общая 

характеристика 

21.  Эмоции 

6.  Мозг его строение и функции 22.  Воля 

7.  Центральная нервная система 23.  Сознание 

8.  Костно-мышечная система 24.  Теория психоанализа Фрейда 

9.  Система кровообращения 25.  Теория условных рефлексов Павлова 

10.  Лимфатическая система 26.  Информационные характеристики 

человека 

11.  Система пищеварения 27.  Энергетические характеристики 

человека 

12.  Эндокринная система 28.  Физические характеристики человека 

(таблица мировых рекордов мужчин) 

13.  Репродуктивная система 29.  Физические характеристики человека 

(таблица мировых рекордов женщин) 

14.  Органы зрения и их 

функционирование 

30.  Магнитное и электрическое поле 

человека. Биопотенциалы клеток и 

органов 

15.  Органы слуха 31.  Природа интуиции 

16.  Органы осязания и обоняния 32.  Природа гениальности 

 

Тема 2.2. Высшие уровни организации материи 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Привести примеры фракталов и указать их дробную размерность. 

2. Дать определение понятия технология и раскрыть его содержание. 

3. Перечислить принципы сохранения среды жизни. 

4. Охарактеризовать термины из теории катастроф: складка, сборка, бифуркация. 

5. Описать теорию самоорганизованной критичности. 

6. Рассмотреть концепцию «золотого миллиарда» с позиций биоэтики. 

7. Оценить последствия изменения течения Гольфстрим – вдоль Африки – для Европы 

и Урала. 

8. Предложить экологическую технологию утилизации бытовых отходов миллионного 

города. 

9. Оценить вероятность появления глобальной информационной технологии контроля 

над личностью типа «Матрицы». 

10. Предложить способ обнаружения и измерения количества неизвестной информации 

в смеси шума и полезного сигнала. 

11. Дать характеристику свойств открытых систем. 

12. Описать основные характеристики цветных шумов. 

13. Приведет ли коэволюция (совместная эволюция) техносферы и биосферы к 

спонтанному возникновению разумных существ неуглеродной формы? Оценить риски их 

совместного существования. 

14. Изложить основные элементы вашей картины мира и вашего места в ней. 

15. Сравнить роль интуиции в науке и искусстве. 
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Перечень тем докладов 

Самоорганизация. Открытые и диссипативные системы: 

№ 

п/п 

Тема 
(в каждой теме рассмотреть 

количественные характеристики 

явления и его применение) 

№ 

п/п 

Тема 
(в каждой теме рассмотреть 

количественные характеристики явления 

и его применение) 

1 2 3 4 

1.  Кибернетика 17.  Канторово множество 

2.  Энтропия 18.  Кривая Коха 

3.  Информация 19.  «Ковер Серпинского» 

4.  Связь энтропии и информации, 

негэнтропия 

20.  «Канторов сыр» 

5.  Открытые системы 21.  Фрактальные дробные размерности 

6.  Синергетика 22.  Турбулентность: слабая, сильная, 

развитая 

7.  Диссипативные структуры 23.  Примеры турбулентности 

8.  Самоорганизация 24.  Шумы, спектры шумов, примеры 

шумов 

9.  Конвективные ячейки Бенара 25.  Белый шум 

10.  Колебательная химическая 

реакция Белоусова-Жаботинского 

26.  Фликкер-шум (розовый шум) 

11.  Теория самоорганизованной 

критичности 

27.  Коричневый шум 

12.  Диссипативная система с хаосом: 

система Лоренца, странный 

аттрактор 

28.  Черный шум 

13.  Теория катастроф 29.  Хаос в природе 

14.  Виды неустойчивостей: складка, 

сборка 

30.  Хаос динамический 

15.  Бифуркации 31.  Хаос в социальных системах 

16.  Фракталы 32.  Самоорганизация на планетах 

Глобальные проблемы человечества: 

№ 

п/п 

Тема 

(в каждой теме рассмотреть 

количественные характеристики 

проблемы и оценить степень 

влияния данной проблемы на 

развитие 

человечества) 

№ 

п/п 

Тема 

(в каждой теме рассмотреть 

количественные характеристики 

проблемы и оценить степень влияния 

данной проблемы на развитие 

человечества) 

1 2 3 4 

1.  Глобализация. Общая 

характеристика 

17.  Голод 

2.  Глобальное информационное 

пространство. Интернет 

18.  Эпидемии 

3.  Предотвращение ядерной войны и 

сохранение мира 

19.  Здоровье населения мира 

4.  Обеспечение устойчивого 

развития мирового сообщества и 

повышение уровня 

организованности и 

20.  Глобальное образование 
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№ 

п/п 

Тема 

(в каждой теме рассмотреть 

количественные характеристики 

проблемы и оценить степень 

влияния данной проблемы на 

развитие 

человечества) 

№ 

п/п 

Тема 

(в каждой теме рассмотреть 

количественные характеристики 

проблемы и оценить степень влияния 

данной проблемы на развитие 

человечества) 

1 2 3 4 

управляемости им 

5.  Экологическая проблема 

деградации глобальной 

экологической системы 

21.  Стихийные бедствия, общая 

характеристика 

6.  Загрязнение окружающей среды: 

металлизация, химизация, 

радиоактивное и др. 

22.  Изменение климата 

7.  Энергетическая проблема 23.  Парниковый эффект 

8.  Сырьевая проблема 24.  Разрушение озонового слоя 

9.  Чистый воздух 25.  Засухи 

10.  Чистая вода 26.  Наводнения 

11.  Продовольственная проблема 27.  Землетрясения 

12.  Мировой океан: освоение, 

загрязнение 

28.  Цунами 

13.  Демографическая проблема роста 

населения Земли 

29.  Вулканическая деятельность 

14.  Межэтнические отношения, 

столкновения суперэтнических 

систем 

30.  Центры дестабилизации окружаю щей 

природы: европейский, 

североамериканский, азиатский 

15.  Кризис традиционных культур 31.  Центры стабилизации окружающей 

природы: северный евро азиатский: 

Россия, Скандинавия; 

североамериканский: Канада и Аляска 

16.  Перенаселенность отдельных 

районов 

32.  Центры стабилизации окружаю щей 

природы: южноамериканский: 

Амазонка, Австралийский 

 

Тема 2.3. Моделирование в сложных системах 

 

Вопросы для самоподготовки: 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Перечислить основные этапы процесса математического моделирования. 

2. Сформулировать три теоремы подобия. 

3. Рассмотреть различия между стохастическими, статистическими и 

детерминистическими моделями. 

4. Рассмотреть выводы из модели С. П. Капицы роста населения Земли. 

5. Перечислить основные этапы развития аналитической экономики. 

6. Охарактеризовать основные положения направления синергетической экономики. 

7. Охарактеризовать основные положения направления эволюционной экономики. 

8. Рассмотреть выводы из динамической модели макроэкономики России. 

9. Существуют ли ограничения для моделирования систем любой степени сложности? 

10. Привести пример самообучающейся экспертной системы (искусственного 

интеллекта). 
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11. Возможны ли системы, моделирующие эмоции человека? 

 

Перечень тем докладов 

№ 

п/п 
Тема 

№ 

п/п 
Тема 

1 2 3 4 

1.  Метод математического 

моделирования 

10.  Модель колебательных процесс сов в 

экономике 

2.  Моделирование в физике 11.  Математическое моделирование в 

социологии 

3.  Метод размерностей 12.  Математические модели человека 

4.  Теория подобия 13.  Экспертные системы 

5.  Математические модели в химии 14.  Модели искусственного интеллекта 

6.  Математические модели в 

биологии, модель хищник – 

жертва 

15.  Модели метеорологии, модель 

Лоренца 

7.  Математические модели в 

геологии 

16.  Модели в демографии, модель С. П. 

Капицы 

8.  Математические модели в 

экологии 

17.  Модель Пригожина-Лефевра-

Николиса («брюсселятор») 

9.  Модель взаимодействия океана и 

атмосферы 

18.  Модель колебательной химической 

реакции Белоусова-Жаботинского 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Основы современного естествознания» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
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− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

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

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

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

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
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преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

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

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

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

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

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

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

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

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

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

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

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

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
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комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

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

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

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

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

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

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

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

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
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любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
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.  



23  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

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

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

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

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

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

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

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

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

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 
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При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

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

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

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

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

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

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
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4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

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

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

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

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

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

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 
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– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

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. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 
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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. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

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

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

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

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

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

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

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

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

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

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам специалитета  в Российском 

государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  
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В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Методические материалы по дисциплине (модулю) «Наименование дисциплины 

(модуля)»  разработаны на основании федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования – специалитета по направлению подготовки 45.05.01 Перевод 

и переводоведение, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

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

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

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

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

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

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

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

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

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

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

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

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

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

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

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

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

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

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

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ, ВИДЫ И ПРИЧИНЫ КОРРУПЦИИ И ИСТОРИЯ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Тема 1.1. Феномен 

коррупционных отношений в 

современном обществе и 

влияние на развитие 

Российской Федерации 

Феномен коррупционных отношений в современном 

обществе и влияние на развитие Российской Федерации.  

Причины и условия, способствующие коррупции. 

Становление коррупционных отношений в истории 

российского общества.  

Зарождение, совершенствование нормативной правовой 

базы, регулирующей противодействие коррупции. 

Тема 1.2. История 

противодействия коррупции в 

России 

Коррупция в Московском государстве XVI—XVII вв. 

Коррупция в Российской империи. 

Советский период коррупции. 

РАЗДЕЛ 2. КОРРУПЦИЯ КАК ЧАСТЬ ТЕНЕВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

Тема 2.1. Понятие и сущность 

теневых экономических 

отношений 

Понятие и сущность теневых экономических 

отношений.  

Особенности существования теневой экономики.  

Факторы развития теневой экономики.  

Теневая экономика как система. 

Взаимообусловленность коррупции и теневой экономики. 

Тема 2.2. Теневая экономика 

как система. 

Взаимообусловленность 

коррупции и теневой 

экономики 

Факторы, способствующие развитию теневой 

экономики: социальные, финансово-экономические, 

правовые, административные, общественно-политические. 

Коррупционные отношения в деятельности.  

Особенности коррупционных отношений.  

Основные направления противодействия теневым 
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экономическим отношениям. 

РАЗДЕЛ 3. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Тема 3.1. Нормативно-

правовая основа 

противодействия коррупции 

Классификация правовых способов противодействия 

коррупции.  

Нормативно-правовая основа противодействия 

коррупции. 

Нормы трудового законодательства в сфере 

противодействия коррупции.  

Нормы гражданского законодательства и 

предупреждение коррупции.  

Административно-правовые антикоррупционные 

нормы.  

Ведомственные нормативные акты по вопросам 

противодействия коррупции. 

Виды и формы юридической ответственности за 

нарушение антикоррупционного законодательства. 

Тема 3.2. Виды и формы 

юридической ответственности 

за нарушение 

антикоррупционного 

законодательства 

Уголовно-правовая ответственность за нарушение 

антикоррупционного законодательства. 

Административно-правовая ответственность за 

нарушение антикоррупционного законодательства. 

Гражданско-правовая ответственность за нарушение 

антикоррупционного законодательства. 

Дисциплинарная ответственность за нарушение 

антикоррупционного законодательства. 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

Тема 4.1. Организация 

противодействия 

коррупционной преступности 

Организация взаимодействия органов внутренних дел, 

иных правоохранительных органов, средств массовой 

информации, общественности при реализации 

антикоррупционных мер (например, путем 

стимулирования граждан за активную антикоррупционную 

позицию, обеспечения защиты лиц, сообщающих о 

коррупционных преступлениях, и т. п.). 

Пропаганда, стимулирование активной 

антикоррупционной позиции граждан, сотрудников 

органов внутренних дел. 

Повышение статуса сотрудников органов внутренних 

дел в российском обществе, в правоохранительной 

системе.  

Переориентация с постреагирующих, карательных на 

профилактические мероприятия. 

Проведение исследовательских работ в сфере 

антикоррупционной деятельности. 

Разработка, совершенствование программ 

антикоррупционной деятельности в органах внутренних 

дел и обеспечение их нормативного сопровождения. 

Тема 4.2. Основные 

направления противодействия 

коррупционной преступности 

Проведение единой государственной политики в 

области противодействия коррупции. Создание механизма 

взаимодействия правоохранительных и иных 

государственных органов с общественными и 

парламентскими комиссиями по вопросам 

противодействия коррупции, а также с гражданами и 
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институтами гражданского общества. Принятие 

законодательных, административных и иных мер, 

направленных на привлечение государственных и 

муниципальных служащих, а также граждан к более 

активному участию в противодействии коррупции, на 

формирование в обществе негативного отношения к 

коррупционному поведению. 

Совершенствование системы и структуры 

государственных органов, создание механизмов 

общественного контроля над их деятельностью. Введение 

антикоррупционных стандартов, то есть установление для 

соответствующей области деятельности единой системы 

запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих 

предупреждение коррупции в данной области. 

Унификация прав государственных и муниципальных 

служащих, лиц, замещающих государственные должности 

Российской Федерации, государственные должности 

субъектов Российской Федерации, должности глав 

муниципальных образований, муниципальные должности, 

а также устанавливаемых для указанных служащих и лиц 

ограничений, запретов и обязанностей. Обеспечение 

доступа граждан к информации о деятельности 

федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации 

и органов местного самоуправления. Обеспечение 

независимости средств массовой информации. 

Неукоснительное соблюдение принципов независимости 

судей и невмешательства в судебную деятельность. 

Совершенствование организации деятельности 

правоохранительных и контролирующих органов по 

противодействию коррупции. Совершенствование порядка 

прохождения государственной и муниципальной службы. 

Обеспечение добросовестности, открытости, 

добросовестной конкуренции и объективности при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных или муниципальных нужд. 

Устранение необоснованных запретов и ограничений, 

особенно в области экономической деятельности. 

Совершенствование порядка использования 

государственного и муниципального имущества, 

государственных и муниципальных ресурсов (в том числе 

при предоставлении государственной и муниципальной 

помощи), а также порядка передачи прав на использование 

такого имущества и его отчуждения. Повышение уровня 

оплаты труда и социальной защищенности 

государственных и муниципальных служащих. 

Укрепление международного сотрудничества и развитие 

эффективных форм сотрудничества с 

правоохранительными органами и со специальными 

службами, с подразделениями финансовой разведки и 

другими компетентными органами иностранных 

государств и международными организациями в области 
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противодействия коррупции и розыска, конфискации и 

репатриации имущества, полученного коррупционным 

путем и находящегося за рубежом. 

Усиление контроля над решением вопросов, 

содержащихся в обращениях граждан и юридических лиц. 

Передача части функций государственных органов 

саморегулируемым организациям, а также иным 

негосударственным организациям. Сокращение 

численности государственных и муниципальных 

служащих с одновременным привлечением на 

государственную и муниципальную службу 

квалифицированных специалистов. Повышение 

ответственности федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления 

и их должностных лиц за непринятие мер по устранению 

причин коррупции. Оптимизация и конкретизация 

полномочий государственных органов и их работников, 

которые должны быть отражены в административных и 

должностных регламентах. 

РАЗДЕЛ 5. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРУПЦИОННОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ 

Тема 5.1. Статистические 

показатели, тенденции 

коррупционной преступности 

Статистические показатели, тенденции коррупционной 

преступности  

в УИС.  

Общественная опасность коррупции.  

Уровень и причины латентности коррупционных 

преступлений. 

Тема 5.2. Личность 

коррупционера-сотрудника 

Обязанности человека: понятие, содержание и виды. 

Обязанности человека и нравственный долг. Соотношение 

прав человека и его обязанностей. Соотношение 

обязанностей человека и обязанностей гражданина, 

механизм их реализации. Юридическая природа 

обязанностей гражданина. Конституционные обязанности 

гражданина, их виды в различных странах мира. 

РАЗДЕЛ 6. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 

ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Тема 6.1. Состояние и 

тенденции развития 

международного 

правоохранительного 

сотрудничества России в сфере 

противодействия коррупции 

Предпосылки и особенности международного 

сотрудничества в сфере противодействия коррупции.  

Состояние и тенденции развития международного 

правоохранительного сотрудничества России в сфере 

противодействия коррупции. 

Тема 6.2. Международные 

антикоррупционные 

стандарты, нормативные 

правовые акты 

Международные антикоррупционные стандарты, 

нормативные правовые акты.  

Значение международных правовых и этических 

антикоррупционных стандартов для российского права. 
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1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

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

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

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

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

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

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

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

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

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

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

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

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

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 
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основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

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

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

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

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

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

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

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

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

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися 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.  
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- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

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

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

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

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

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

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

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

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

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

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

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

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ, ВИДЫ И ПРИЧИНЫ КОРРУПЦИИ И 

ИСТОРИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Тема 1.1. Феномен коррупционных отношений в современном обществе и влияние 

на развитие Российской Федерации. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Рассмотрите злоупотребление должностными полномочиями и его специальные виды.  

2. Раскройте получение и дачу взятки.  

3. Раскройте  посредничество во взяточничестве.  

4. Раскройте мелкое взяточничество.  

5. Раскройте коммерческий подкуп.  

6. Раскройте служебный подлог.  
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Тема 1.2. История противодействия коррупции в России 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте понятие коррупционного преступления и раскройте его признаки.  

2. Раскройте субъект коррупционного преступления.  

3. Укажите виды преступлений коррупционной направленности по Уголовному кодексу 

Российской Федерации. 

4. Дайте общую характеристику коррупционных преступлений в сфере государственной и 

муниципальной службы. 

 

РАЗДЕЛ 2. КОРРУПЦИЯ КАК ЧАСТЬ ТЕНЕВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ  

Тема 2.1. Понятие и сущность теневых экономических отношений 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Сформулируйте понятие и раскройте формы проявления конфликта интересов на 

государственной службе.  

2. Раскройте причины и условия, способствующие возникновению конфликта интересов, 

меры по их устранению.  

3. Рассмотрите типовые ситуации конфликта интересов на государственной службе. 

4. Опишите процесс выявления и устранения причин и условий, способствующих 

возникновению конфликта интересов на государственной службе.  

5. Назовите способы выявления причин и условий, способствующих возникновению 

конфликта интересов на государственной службе. 

Тема 2.2. Теневая экономика как система. Взаимообусловленность коррупции и 

теневой экономики. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Факторы, способствующие развитию теневой экономики: социальные, финансово-

экономические, правовые, административные, общественно-политические. 

2. Коррупционные отношения в деятельности.  

3. Особенности коррупционных отношений.  

4. Основные направления противодействия теневым экономическим отношениям. 

 

РАЗДЕЛ 3. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Тема 3.1. Нормативно-правовая основа противодействия коррупции. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Классификация правовых способов противодействия коррупции.  

2. Нормативно-правовая основа противодействия коррупции. 

3. Нормы трудового законодательства в сфере противодействия коррупции.  

4. Нормы гражданского законодательства и предупреждение коррупции.  

5. Административно-правовые антикоррупционные нормы.  

6. Ведомственные нормативные акты по вопросам противодействия коррупции. 

7. Виды и формы юридической ответственности за нарушение антикоррупционного 

законодательства. 

Тема 3.2. Виды и формы юридической ответственности за нарушение 

антикоррупционного законодательства 
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Вопросы для самоподготовки: 

1. Уголовно-правовая ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства. 

2. Административно-правовая ответственность за нарушение антикоррупционного 

законодательства. 

3. Гражданско-правовая ответственность за нарушение антикоррупционного 

законодательства. 

4. Дисциплинарная ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

Тема 4.1. Организация противодействия коррупционной преступности 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Укажите основные виды правонарушений коррупционной направленности и дайте их 

классификацию.  

2. Укажите типичные правонарушения коррупционной направленности, выявляемые в сфере 

государственной службы.  

3. Укажите правонарушения коррупционного характера, наиболее часто совершаемые. 

4. Раскройте ответственность сотрудников УИС за коррупционные правонарушения. 

Тема 4.2. Основные направления противодействия коррупционной преступности 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Содержание и порядок заполнения справок о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера федерального государственного служащего. 

2. Особенности формы и порядка представления сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера. 

3. Организация представления государственными служащими сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

4. Контроль над соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам. 

 

РАЗДЕЛ 5. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРУПЦИОННОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ 

Тема 5.1. Статистические показатели, тенденции коррупционной преступности. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Укажите и проанализируйте статистические показатели, тенденции коррупционной 

преступности в УИС. 

2. Какова общественная опасность коррупции? 

3. Укажите уровень и раскройте причины латентности коррупционных преступлений. 

Тема 5.2. Личность коррупционера-сотрудника. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Рассмотрите особенности личности коррупционера-сотрудника.  

2. Раскройте специфику детерминант коррупционной преступности. 

3. Рассмотрите виктимологические аспекты коррупции.  
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4. Сформулируйте меры предупреждения коррупционной преступности и раскройте их 

содержание.  

5. Какова специфика борьбы с коррупцией. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Основы противодействия коррупции» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров 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; 

− 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. 
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− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

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

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

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

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

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

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

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

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

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

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

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 
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Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

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

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

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

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

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

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

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

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.  
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Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

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

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

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

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

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

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

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

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

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

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
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современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

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

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

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

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

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

процитированная страница.  

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

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

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

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

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

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

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

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

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 
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качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

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

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

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

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

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

достоверности;  
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6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

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

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

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

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

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

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

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

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 
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Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

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

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

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

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
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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. 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 
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3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 
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Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам специалитета в Российском государственном 

социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по 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 



25  

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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Методические материалы по дисциплине (модулю) «Основы профилактики и 

противодействия терроризму и экстремизму» разработаны на основании федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитета по 
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2020 № 989, учебного 

плана по основной  профессиональной образовательной программе высшего образования - 

программы специалитета  по направлению подготовки  45.05.01 Перевод и переводоведение 

(далее – «ОПОП»). 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Правовые и организационные основы противодействия терроризму в 

Российской Федерации 

Тема 1.1. Терроризм: понятие 

сущность, современные 

тенденции. Факторы, 

влияющие на распространение 

терроризма в Российской 

Федерации 

Рассмотрение исторических предпосылок развития 

терроризма, а также соответствующей трансформации 

понятийно-категориального аппарата. Изучение объекта и 

субъектов террористической деятельности, а также 

рассмотрения средств материального и нематериального 

воздействия. Рассмотрение комплекса политических, 

экономических, социальных, идеологических, 

этнонациональных и правовых факторов, которые 

способствуют сохранению террористических угроз в 

России. 

Тема 1.2. Общая 

характеристика 

общегосударственной системы 

противодействия терроризму в 

Российской Федерации. 

Правовое регулирование 

противодействия терроризму в 

Российской Федерации 

Изучение субъектов противодействия терроризму, к 

которым относятся уполномоченные органы 

государственной власти и органы местного 

самоуправления, в компетенцию которых входит 

проведение мероприятий но противодействию терроризму, 

негосударственные организации и объединения, а также 

граждане, оказывающие содействие органам 

государственной власти и органам местного 

самоуправления в осуществлении аититсррористических 

мероприятий. 

Изучение равовой основы противодействия 

терроризму в Российской Федерации: 

− Конституция Российской Федерации как 
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нормативный правовой акт, имеющий высшую 

юридическую силу и прямое действие на всей территории 

страны; 

− имплементированные в национальную правовую 

систему нормы международного права (Россией 

подписаны и ратифицированы все 13 универсальных 

конвенций Организации Объединенных Наций в сфере 

противодействия терроризму, среди которых: Конвенция 

1970 г. о борьбе с незаконным захватом воздушных судов, 

Конвенция 1979 г. о борьбе с захватом заложников. 

Конвенция 1988 г. о борьбе с незаконными актами, 

направленными против морского судоходства. Конвенция 

1990 г. о маркировке пластических взрывчатых веществ в 

целях их обнаружения. 

− Конвенция 2005 г. о борьбе с актами ядерного 

терроризма и др.); 

− федеральные законы (от 6 марта 2006 г. No 35-Ф3 

«О противодействии терроризму», от 28 декабря 2010 г. 

No 390-Ф3 «О безопасности», от 3 апреля 1995 г. No 40-ФЗ 

«О федеральной службе безопасности» и др.); 

− подзаконные нормативные правовые акты (Указ 

Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. 

No116 «О мерах по противодействию терроризму», Указ 

Президента Российской Федерации от 26 декабря 2015 г. 

No 664 «О мерах по совершенствованию государственного 

управления в области противодействия терроризму», 

постановление Правительства Российской Федерации от 4 

мая 2008 г. No 333 «О компетенции федеральных органов 

исполнительной власти, руководство деятельностью 

которых осуществляет Правительство Российской 

Федерации, в области противодействия терроризму», 

ведомственные нормативные правовые акты). 

Тема 1.3. Ресурсное 

обеспечение 

общегосударственной системы 

противодействия терроризму в 

Российской Федерации 

Рассматриваются вопросы материально-технического 

обеспечения, а также финансирования органов 

общегосударственной системы противодействия 

терроризму в Российской Федерации. Изучена кадровая 

политика данной системы. 

Тема 1.4. Основные 

направления международного 

сотрудничества в области 

противодействия терроризму 

 

Изучение форм международного сотрудничества в области 

противодействия терроризму. Рассмотрение механизмов 

Организации Объединенных Наций, Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе, Европейского 

союза,  анхайской организации сотрудничества, 

Содружества Независимых Государств, Организации 

Договора о коллективной безопасности, Лиги арабских 

государств, других международных организаций 

универсального (глобального), регионального и 

субрегионального уровней и образованных ими рабочих и 

консультативных органов. 

РАЗДЕЛ 2. Деятельность органов государственной власти и местного 

самоуправления по профилактике и борьбе с терроризмом, а также минимизации и (или  

ликвидации последствий его проявлений терроризма в Российской Федерации 

Тема 2.1. Правовые и Изучение действующего законодательства РФ в сфере 
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организационные основы 

профилактики терроризма. 

Организация и проведение 

мониторинга состояния 

общегосударственной системы 

противодействия терроризму в 

Российской Федерации 

профилактики терроризма. Рассмотрение методов общей и 

индивидуальной профилактики, а также форм 

профилактического воздействия:  

− правовое просвещение и правовое информирование; 

− профилактическая беседа; 

− объявление официального предостережения о 

недопустимости действий, создающих условия для 

совершения правонарушений, либо недопустимости 

продолжения антиобщественного поведения; 

− профилактический учет; 

− внесение представления об устранении 

способствующих совершению правонарушения: причин и 

условий, профилактический надзор; 

− социальная адаптация; 

− ресоциализация; 

− социальная реабилитация;  

− помощь лицам, пострадавшим от правонарушений 

или подверженным риску стать таковыми. 

Тема 2.2. Организация 

противодействия идеологии 

терроризма в Российской 

Федерации. Организация 

деятельности по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

объектов(территорий  и мест 

массового пребывания людей 

Изучение идеологии терроризма (идеологии насилия), под 

которой понимается совокупность идей, концепций, 

верований, догматов, целевых установок, лозунгов, 

обосновывающих необходимость террористической 

деятельности и направленных на мобилизацию людей для 

участия в ней. Рассмотрение организационных основ 

противодействия терроризму, в формировании которых 

участвуют Президент Российской Федерации, 

Правительство Российской Федерации, федеральные 

органы исполнительной власти, высшие должностные 

лица субъекта Российской Федерации (руководители 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации), высшие 

исполнительные органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органы местного 

самоуправления. 

Тема 2.3. Уровни 

терористичсской опасности и 

порядок их установления. 

Организация деятельности по 

борьбе с терроризмом 

Изучение порядка определения уровней террористической 

опасности в Российской Федерации, также порядка их 

установления. Рассмотрения борьбы с терроризмом, под 

которой понимается деятельность уполномоченных 

органов государственной власти по выявлению, 

предупреждению, пресечению террористической 

деятельности, раскрытию и расследованию преступлений 

террористического характера. 

Тема 2.4. Содержание 

деятельности по минимизации 

и (или  ликвидации 

последствий террористических 

проявлений  

Рассмотрение основных задач, связанных с минимизацией 

и ликвидацией террористических проявлений: 

− недопущение (минимизация) человеческих потерь, 

исходя из приоритета жизни и здоровья человека над 

материальными и финансовыми ресурсами;  

− своевременное проведение аварийно-спасательных 

работ после совершения террористического акта;  

− минимизация последствий террористического акта 

и его неблагоприятного морально-психологического 

воздействия на общество или отдельные социальные 
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группы;  

− восстановление поврежденных или разрушенных в 

результате террористического акта объектов;  

− возмещение в соответствии с законодательством 

Российской Федерации вреда, причиненного лицам, 

пострадавшим в результате террористического акта;  

− оказание экстренной медицинской помощи; медико-

психологическое сопровождение аварийно-спасательных и 

противопожарных мероприятий; 

− социальная реабилитация лиц, пострадавших в 

результате террористического акта, и лиц, участвовавших 

в его пресечении;  

− восстановление нормального функционирования и 

экологической безопасности объектов, подвергшихся 

террористическому воздействию.  

 

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:  

- 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.  

- 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 



9  

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.  

- 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.  

- 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. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским  занятиям по 

разделам (темам  дисциплины (модуля  

 

РАЗДЕЛ 1. Правовые и организационные основы противодействия терроризму в 

Российской Федерации 
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1. Дайте определение терроризму. 

2. Раскройте основные признаки терроризма как социально-политического явления. 

3. Раскройте понятия: объект, субъект, силы и средства террористической  

деятельности. 

4. Назовите и раскройте способы использования сети «Интернет» террористическими 

структурами. 

5. Позовите и раскройте факторы, способствующие сохранению террористических 

угроз в Российской Федерации.  

6. Охарактеризуйте особенности деятельности международных террористических 

организаций.  

7. Перечислите и раскройте направления, задачи и формы антироссийской  

деятельности международных террористических организаций. 

8.  Раскройте классификацию источников финансирования террористической  

деятельности.  

9. Опишите структуру общегосударственной  системы противодействия терроризму. 

10. Назовите состав (по должностям) антитеррористической комиссии в субъекте 

Российской Федерации, оперативного штаба в субъекте Российской Федерации.  

11. Перечислите основные задачи антитеррористической комиссии в субъекте 

Российской Федерации.  

12. Каковы основные цели создания оперативных штабов в субъектах Российской 

Федерации и оперативных штабов в морских районах (бассейнах)?  

13. Какие функции выполняют антитеррористические комиссии муниципальных 

образований?  

14. Какова компетенция Федеральной службы безопасности Российской Федерации в 

сфере противодействия терроризму?  

15. В каких документах изложены концептуальные основы противодействия 

терроризму в Российской Федерации? 

16. В соответствии с какими нормативными правовыми актами создан  

17. Национальный аптитеррористический комитет? 

18. Кто является руководителем Национального антитеррористического комитета? 

19. Какие должностные лица входят в состав Национального антитеррористического 

комитета? 

20. Назовите основные направления деятельности федеральных органов 

исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство 

Российской Федерации, в сфере противодействия терроризму. 

 

РАЗДЕЛ 2. Деятельность органов государственной власти и местного 

самоуправления по профилактике и борьбе с терроризмом, а также минимизации и (или  

ликвидации последствий его проявлений терроризма в Российской Федерации. 

 

1. Что понимается под идеологией терроризма? 

2. Назовите цель деятельности по противодействию идеологии терроризма. По каким 

основным направлениям осуществляется противодействие идеологии терроризма? 

3. Какие функции реализуются АТК в сфере противодействия идеологии терроризма? 

4. Что включает организация работы по противодействию идеологии терроризма на 

территории субьекта Российской Федерации? 

5. Назовите и раскройте задачи, которые решаются в ходе реализации Комплексного 

плана по противодействию идеологии терроризма на 2019-2023гг. 

6. Какие органы федеральной исполнительной власти участвуют в минимизации и 

(или) ликвидации последствий террористических актов? 
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7. Какие основные задачи решаются в процессе ликвидации последствий терактов в 

Российской Федерации? 

8. Какие нормативные правовые акты регулируют минимизацию и (или) ликвидацию 

террористических проявлений в Российской Федерации? 

9. Что такое социальная реабилитация лиц, пострадавших от терактов? Опишите 

содержание психологических и медицинских мероприятий, которые осуществляются после 

терактов. 

10. Перечислите мероприятия по минимизации и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 

1. Махаев Р.Т. Внутренние вооруж нные конфликты на территории постсоветской 

России. М., Юнити-Дана; закон и право,2012.  Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.pravo.gov.ru.knigafund.ru.- ЭБС «КнигаФонд». 

2.  Мухаев Р.Т.Система государственного и муниципального управления. М.,Юнити-

Дана,2010.  Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.pravo.gov.ru.knigafund.ru.- ЭБС «КнигаФонд». 

3.  монин А.В.Банковские технологии и преступность. М., ЮнитиДана,2012. 

 Электронный ресурс].- Режим доступа:http://www.pravo.gov.ru.knigafund.ru.- ЭБС 

«КнигаФонд»  

 

РАЗДЕЛ 1. Правовые и организационные основы противодействия терроризму в 

Российской Федерации. 

 

Тема 1.1. Терроризм: понятие сущность, современные тенденции. Факторы, 

влияющие на распространение терроризма в Российской Федерации. 
 

Классификация источников 

финансирования терроризма 
 

 
 

Тема 1.2. Общая характеристика общегосударственной системы противодействия 

терроризму в Российской Федерации. Правовое регулирование противодействия 

терроризму в Российской Федерации 
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Стр кт ра о  е ос  арственно  систем  

 ротиво е ствия терроризм  
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     Тема 1.3. Ресурсное обеспечение общегосударственной системы противодействия 

терроризму в Российской Федерации 

 

Стр кт ра рес рсно о о ес ечения ОГСПТ 

 

Стр кт ра  е   наро но о  анка  анн    о 

 ротиво е стви  терроризм  

 
 

Тема 1.4. Основные направления международного сотрудничества в области 

противодействия терроризму. 
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РАЗДЕЛ 2. Деятельность органов государственной власти и местного 

самоуправления по профилактике и борьбе с терроризмом, а также минимизации и (или  

ликвидации последствий его проявлений терроризма в Российской Федерации 

 

Тема 2.1. Правовые и организационные основы профилактики терроризма. 

Организация и проведение мониторинга состояния общегосударственной системы 

противодействия терроризму в Российской Федерации. 

 ето    рофилактики терроризма 

 

 
 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ  И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «основы профилактики и 

противодействия терроризму и экстремизму» предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 
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Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  
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Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 
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Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  



18  

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).  рифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
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Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 
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приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
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˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
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 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 
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используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачётом. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 

Готовясь к зачёту, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачёте студент демонстрирует то, что он 

освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 
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размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 
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обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам специалитета в Российском государственном 

социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по 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 специалитета 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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